
20 Марта. № 9# 1908 года.
ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ

Выходитъ три раза въ мѣсяцъ.
Цѣна годовому изданію 5 р. Отдѣльные №№ по 20 к. 

Подписка принимается въ редакціи, при Тавр. дух. семинаріи. 
Плата за помѣщеніе объявленій: за 1 страницу 4 р., | стр. 
2 руб., '/4 стр. 1 р. Многокр. объявленія по соглашенію.

О св. крестѣ и крестномъ знаменіи.

Кресту Твоему покланяемся, Владыко... Въ недѣ
лю крестопоклонную св. Церковь наставляетъ насъ 
воздать поклоненіе св. кресту Христову. И цѣлую 
недѣлю св. крестъ будетъ предлежать для того, 
чтобы мы воздавали ему поклоненіе. Да что мы 
говоримъ про одну недѣлю? По наставленію св. 
Церкви, вся жизнь наша должна быть крестопо
клонною. Ея спасительными заботами такова и въ 
дѣйствительности есть жизнь каждаго истиннаго 
христіанина. ІІри самомъ рожденіи нашемъ св. 
Церковь уже спѣшитъ къ младенцу съ молитвою, 
знаменуя его крестомъ; затѣмъ при совершеніи 
таинства св. крещенія, на насъ возлагается крестъ. 
И съ тѣхъ поръ св. крестъ, носимый нами на пер
сяхъ, дѣлается неразлучнымъ спутникомъ нашимъ 
на всю. жизнь, и знаменіе креста необходимою 
принадлежностію нашихъ молитвъ и каждаго на
шего дѣйствія. Придетъ, наконецъ, пора отшествія 
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нашего изъ сей жизни, должны будемъ мы оста
вить всѣхъ, кто окружалъ насъ, и все, что при
надлежало намъ, оставятъ и насъ всѣ, но св. 
крестъ и тогда не оставитъ насъ! онъ ляжетъ на 
охладѣвшихъ персяхъ нашего бездыханнаго тѣла, 
послѣдуетъ за нами въ нѣдра земли, напутствуя 
насъ въ загробную жизнь. Со временемъ истлѣетъ 
прахъ нашъ въ могилѣ, но надъ могилой нашей 
все будетъ виднѣться св. крестъ, осѣняя ее, какъ 
вѣрный хранитель нашего праха и могильнаго по
коя. Наконецъ, наступитъ день второго прише
ствія Христа и страшнаго суда. Возстанемъ тог
да и мы изъ праха и тлѣнія,—и что же прежде 
всего представится тогда обращеннымъ къ небу 
взорамъ нашимъ?—образъ креста, Христова, какъ 
знаменіе Сына Человѣческаго (Мѳ. 24, 30).

Что же побуждаетъ христіанина съ такимъ 
глубокимъ почтеніемъ относиться къ св. кресту? 
Для чего мы покланяемся ему? Для чего осѣня
емъ себя знаменіемъ св. креста? Для чего носимъ 
св. крестъ на своемъ тѣлѣ? Для отвѣта на эти 
вопросы благоговѣйно обратимъ свои взоры къ 
Распятому на крестѣ ради нашего искупленія и 
спасенія Господу и размыслимъ, какое имѣетъ 
значеніе св. крестъ для всего христіанскаго міра.

Господь Іисусъ Христосъ, Иже, во образѣ Бо
жіи сый, не восхищеніемъ непщева быти равенъ Богу, 
Себе умалилъ, зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣче- 
стѣмъ бывъ и образомъ обрѣтеся якоже человѣкъ-, сми
рилъ Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, смерти 
же крестныя (Филин. 2, 6—8). Сынъ Божій, по при
родѣ и достоинству во всемъ равный Богу Отцу, 
ради нашего спасенія умалилъ Себя, принявъ на 
Себя человѣческую плоть—зракъ раба, и, Самъ не 
имѣя ни единаго грѣха, принялъ на Себя грѣхи все
го міра и смирилъ Себя за нихъ, послушливъ 
бывъ даже до смерти—позорной, мучительной 
смерти на крестѣ. Своими страданіями, Своею 
смертью на крестѣ Господь Іисусъ Христосъ удо-
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влетворилъ за насъ, немощныхъ людей, правдѣ Бо
жіей, примиривъ насъ, виновныхъ, съ Богомъ и из
бавилъ насъ, грѣшныхъ, отъ грѣха, проклятія и смер
ти, далъ намъ благословеніе (Гал. 2, 13—14) и открылъ 
намъ до ступъ въ царство небесное. Такъ, крестъ, 
принявъ на себя тѣло Распятаго на немъ Господа, 
содѣлался жертвенникомъ, на которомъ Господь Іи
сусъ Христосъ въ жертву Богу за людскіе грѣхи при
несъ Себя, Непорочную Жертву, какъ и Ап. Па
велъ говоритъ: Христосъ однажды, къ концу вѣковъ, 
явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею (Евр. 
9, 26) и мы освящены единократнымъ принесеніемъ 
Тѣла Іисуса Христа (10, 10). Богу Отцу, говоритъ
тотъ же Апостолъ въ другомъ мѣстѣ, благоугодно 
было, чтобы въ Немъ, т. е. въ Іисусѣ Христѣ, обита
ла всякая полнота п чтобы посредствомъ Его прими
рить съ Собою все, умиротворивъ чрезъ Него, Кровію 
креста Его, и земное и небесное (Колос. 1, 19—20). 
Если же крестъ есть жертвенникъ, на которомъ 
Сынъ Божій, Непорочный Агнецъ, принесъ Себя 
въ умилостивительную жертву Богу за грѣхи на
ши, жертвенникъ, орошенный Его спасительною 
кровію, то, несомнѣнно, онъ долженъ быть пред
метомъ нашего поклоненія и почитанія,—не самъ 
по себѣ, конечно, какъ матеріальная вещь, а по
стольку, поскольку онъ служитъ образомъ и напо
минаніемъ Распятаго на немъ Господа; и, покла- 
няясь кресту, мы покланяемся, конечно, не ему 
самому по себѣ, какъ матеріальной вещи, а Рас
пятому Господу, Котораго онъ изображаетъ и 
напоминаетъ.

Ставъ жертвенникомъ, послуживъ орудіемъ 
спасительныхъ страданій и смерти Господа, крестъ 
Христовъ содѣлался такимъ образомъ орудіемъ 
нашего спасенія, ибо висяй на древѣ, ставъ за 
насъ клятвою, (какъ сказано: проклятъ всякъ, висяй 
на древѣ), чрезъ крестъ искупилъ насъ отъ клятвы и 
дароваіъ благословеніе (Гал. 13. 14),

Ставъ жертвенникомъ, крестъ содѣлался ору
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діемъ, которымъ побѣжденъ былъ исконный врагъ 
человѣческаго рода—діаволъ. Св. Ап. Павелъ пи
шетъ, что Христосъ чрезъ крестъ отнялъ силу у 
начальствъ и властей (т. е. злыхъ духовъ), властно 
подвергъ ихъ позору, восторжествовавъ надъ ними Содою 
(Колос. 2, 14. 15). Какъ же намъ не почитать св. 
крестъ, какъ знаменіе непобѣдимой и непостижи
мой силы! Крестъ, принявъ на себя, какъ жер
твенникъ, Непорочную Жертву—Распятаго Госпо
да, поразилъ діавола и спасъ человѣка. Какой 
умъ исповѣдуетъ и какой языкъ восхвалитъ до
стойнымъ образомъ силу честнаго и животворя
щаго креста Господня! Имъ, говоритъ одинъ изъ 
богоносныхъ отцевъ церкви, св. Ефремъ Сиринъ, 
„идольская лесть упразднена, смерть лишена своей 
добычи, плѣнники ада изведены, царство многобо
жія сокрушено, человѣкъ освобожденъ, воцарил
ся Богъ, веселится тварь. Властвуетъ крестъ, ко
торому покланяются всѣ племена и народы, колѣ
на и языки, которымъ хвалимся, говоря съ бла
женнымъ Павломъ: мнѣ же да не будетъ хвалитися, 
токмо о крестѣ Господа, нашего Іисуса, Христа (Гал. 
6, 1, 14). О, какія уста и какой языкъ восхвалитъ, 
какъ должно, сію непреоборимую стѣну православ
ныхъ, сіе побѣдоносное оружіе великаго Царя Хри
ста! Крестъ — воскресеніе мертвыхъ. Крестъ—упо
ваніе христіанъ. Крестъ—жезлъ хромымъ. Крестъ— 
утѣшеніе бѣдныхъ. Крестъ—узда для богатыхъ, 
низложеніе горделивыхъ. Крестъ—памятникъ по
бѣды надъ демонами, пѣстунъ юныхъ. Крестъ— 
надежда отчаянныхъ, кормило для плавателей. 
Крестъ—пристань обуреваемымъ, стѣна окружен
ныхъ врагами. Крестъ—отецъ сиротъ, совѣтникъ 
правдивыхъ. Крестъ—утѣшеніе скорбящихъ, хра
нитель младенцевъ, слава мужей, вѣнецъ старцевъ. 
Крестъ—свѣтъ сидящимъ во тьмѣ. Крестъ—веле
лѣпіе царей, любомудріе для варваровъ. Крестъ — 
свобода рабовъ, мудрость невѣждъ. Крестъ—про
повѣдь пророковъ, сопутникъ Апостоловъ, похва-
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ла мучениковъ. Крестъ—цѣломудріе дѣвъ, радость 
іереевъ. Крестъ—основаніе Церкви, утвержденіе 
вселенной. Крестъ—раззоррніе идольскихъ хра
мовъ, соблазнъ для Іудеевъ. Крестъ—сила немощ
ныхъ, врачъ недужныхъ. Крестъ—очищеніе про
каженныхъ, возстановленіе силъ въ разслабленныхъ. 
Крестъ—хлѣбъ алчущихъ, источникъ жаждущимъ. 
Крестъ—благонадежность монаховъ, покровъ наго- 
тующимъ. Симъ святымъ оружіемъ Христосъ рас
торгъ всепоядающую утробу ада, и заградилъ мно
гокозненныя уста діаволу. Увидѣвъ сіе, смерть 
пришла въ трепетъ и ужасъ, и освободила всѣхъ, 
кѣмъ возобладала она съ первозданнаго. Имъ во
оружившись, блаженные Апостолы покорили всю 
силу вражію, и,' въ мрежи свои уловивъ всѣ на
роды, собрали ихъ на поклоненіе кресту. Въ него 
облекшись, какъ въ броню, мученики и воиныХри- 
стовы попрали всѣ замыслы мучителей и пропо- 
вѣдывали съ дерзновеніемъ. Его взявъ и неся на 
себѣ, ради Христа отрекшіеся всего въ мірѣ съ 
великою радостію вселяются въ пустыняхъ и го
рахъ, въ пещерахъ и пропастяхъ земныхъ. О без
мѣрная и несравненная благость щедротъ Божіихъ! 
Сколько благъ даровалъ Богъ крестомъ человѣче
скому роду! Слава Его человѣколюбію и поклоне
ніе, и держава во вѣки“ *)!  .

*) Слово 40. Творенія св. Ефрема Сирина. Часть 2-я. Изд. 
1858 г. —Москва.^Стр. 396 -399.

Почитая крестъ Христовъ, мы почитаемъ Рас
пятаго на немъ Господа; покланяясь св. кресту, 
мы покланяемся Господу Іисусу Христу, спаси
тельныя страданія и смерть Котораго онъ собою 
изображаетъ. Почитаемъ мы Распятаго Господа 
Іисуса Христа, должны почитать и св. крестъ. 
Кто не почитаетъ св. креста Христова, тотъ не 
почитаетъ Христа. Горе таковымъ, ибо они уподо
бляются тѣмъ, о которыхъ св. Ап. Павелъ сказалъ: 
многіе, о которыхъ я часто творилъ вамъ, и теперь 
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даже со слезами говорю, поступаютъ какъ враги креста 
Христова, ихъ копецъ—погибель, ихъ богъ—чрево, и сла
ва ихъ въ срамѣ-. они мыслятъ о земномъ (Филип. 3, 
18—19). Во дни-св. Апостола врагами креста Хри
стова, которыхъ Апостолъ оплакиваетъ, какъ по
гибающихъ, были іудеи и язычники, не хотѣвшіе 
увѣровать во Христа Распятаго. Но вотъ и въ на
ши дни явились подобящіеся симъ врагамъ кре- 
та Христова, наши сектанты, молокане, штунди- 
сты, пашковцы, послѣдователи графа Толстого и 
другіе, которые отметаютъ крестъ Христовъ;— 
устами исповѣдуютъ Христа Распятаго, сердце же 
ихъ далече отстоитъ отъ Него: говорятъ, что по
читаютъ Распятаго Господа, и похуляютъ крестъ, 
изображающій Распятіе Господне/ Поистинѣ, къ 
нимъ приложимы слова св. Ап. Іакова: изъ тихъ 
же устъ иходнтъ благословеніе и проклятіе-, не должно 
быть,-братіе мои, тако (Іак. 3, 10).

Но мы не послѣдуемъ за сими хулителями св. 
креста, иже земная мудрствуютъ (Филип. 3, 19). 
Нѣтъ, мы послѣдуемъ примѣру св. Апостоловъ, 
которыхъ жительство на небесѣхъ есть (Филиппис. 
3, 20). Какъ же относились къ кресту св. Апосто
лы? Для нихъ онъ былъ тѣмъ, досточтимѣе и до- 
стохвальнѣе чего они ничего не имѣли и не зна
ли. Св. Ап. Павелъ пишетъ въ посланіи къ Гала
тамъ: я не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ 
Господа нашего Іисуса Христа, Которымъ для меня 
міръ распятъ, и я для міра (6, 14). Тотъ же св. Апо
столъ въ посланіи къ Коринѳянамъ говоритъ, что 
слово о крестѣ для, погибающихъ юродство есть, а для 
пасъ, спасаемыхъ, сила Божія. Мы проповѣдуемъ Христа 
Распята, для Іудеевъ соблазнъ, а для Еллиновъ безуміе, 
для самихъ же призванныхъ, Іудеевъ и Еллиновъ, Хри
ста, Божію силу и Божію премудрость (1 Кор. 1, 
18. 23. 24). Преданіе о мученической кончинѣ св. 
Ап. Андрея Первозваннаго повѣствуетъ, что когда 
его вели на смертную казнь и онъ увидѣлъ при
готовленный для распятія его крестъ, то радо
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стнымъ гласомъ воскликнулъ: „радуйся, св. кре- 
сте, освященный Христовою плотію! Прежде, когда 
Господь не былъ распятъ на тебѣ, ты страшенъ 
былъ для человѣка, нынѣ же христіане любятъ 
тебя и съ радостію пріемлютъ, зная, какое возда
яніе уготовано за тебя. Дерзновенно и съ радо
стію гряду и я къ тебѣ. Прими меня: я—ученикъ 
Того, Кто былъ распятъ на тебѣ; прими меня, 
потому что я тебя всегда любилъ и къ тебѣ стре
мился. Возьми меня отъ людей и отдай моему 
Учителю! “

Вотъ какъ любили Апостолы св. крестъ! Какъ 
относились къ св. кресту Апостолы, такъ же, ко
нечно, относились къ нему, какъ образу Распята
го Господа, и наставленные ими христіане первен
ствующей церкви. По свидѣтельству того же св. 
Ап. Павла, христіане основанной имъ Коринѳской 
церкви ничего не знали, кромѣ Іисуса Христа, гі при
томъ Распятаго (1 Іііор. 2, 2), Который, кровію кре
ста Своего (Колос. 1, 20), сдѣлался для нихъ, какъ 
и для насъ, правдою, освященіемъ и искупленіемъ (іКор. 
1, 30). Почитая св. крестъ, христіане, какъ первен
ствующіе, такъ и всѣ послѣдующіе употребляли и 
крестное знаменіе. Объ этомъ свидѣтельствуетъ 
древнее христіанское преданіе. Такъ, о почитаніи 
св. креста и объ употребленіи крестнаго знаменія 
свидѣтельствуютъ: св. Діонисій Ареопагитъ, Тер
тулліанъ, св. Ипполитъ, св. Василій Великій, св. 
Іоаннъ Златоустъ, св. Ефремъ Сиринъ и мн. друг. 
Св Василій Великій употребленіе крестнаго зна
менія прямо называетъ апостольскимъ преданіемъ. 
Почитаніе св. креста узаконено и вселенскими со
борами: VI въ 73 прав. й VII въ 1 правилѣ.

Истина почитанія св. креста непререкаемымъ 
образомъ во всѣ времена свидѣтельствовалась и 
нынѣ свидѣтельствуется тѣми многочисленными 
чудесами, которыя совершаются для притекающихъ 
къ нему съ вѣрою въ Распятаго и возносящихъ 
предъ нимъ молитвы съ упованіемъ на Его все
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могущество и милосердіе. Чудеса эти не только 
многочисленны, но даже неисчислимы.

Св. крестъ, носимый нами на тѣлѣ, и употре
бляемое нами крестное знаменіе отличаютъ насъ, 
какъ христіанъ, отъ всѣхъ, невѣрующихъ во Хри
ста, или неправо вѣрующихъ въ Него. Кто сты
дится креста или крестнаго знаменія, тотъ сты
дится Распятаго Господа Іисуса Христа, того и 
Христосъ постыдится. „Не постыдимся же кре
стомъ Христовымъ, но во всѣхъ дѣлѣхъ нашихъ 
знаменаемся имъ44 (св. Кириллъ Іѳрус.). Послѣ
дуемъ наставленію богомудраго отца нашего св. 
Ефрема Сирина: „Наложимъ себѣ, говоритъ онъ, 
сей животворящій крестъ на двери наши, и на 
чело, и на очи свои, и на уста, и на перси, и 
на всѣ члены; вооружимся симъ непобѣдимымъ 
оружіемъ христіанъ, симъ побѣдителемъ смер
ти, симъ оружіемъ, отверзающимъ рай, сею спа
сительною похвалою Церкви. Ни на одинъ часъ, 
ни на одно мгновеніе не будемъ, христіане, ос
тавлять его, повсюду нося съ собою, и безъ не
го не станемъ ничего дѣлать; но спимъ ли, работа
емъ, ѣдимъ, пьемъ, идемъ въ путь, плаваемъ по 
морю, переходимъ рѣки,—всѣ члены свой будемъ 
украшать животворящимъ крестомъ.... Если его, 
братъ, всегда будешь брать себѣ въ помощь, то 
не пріидетъ кгв тебѣ зло, и рана не приблизится 
тѣлеси твоему (Пс. 90, 10). Ибо сопротивныя силы, 
видя его, трепещутъ и удаляются14*).

*) Тамъ же. Стр. 396—397.

Предъ св. животворящимъ крестомъ Христо
вымъ будемъ изъ глубины души взывать гласомъ 
церковныхъ пѣснопѣній: „кресте всесильно, Апо
столовъ похвало, преподобныхъ утвержденіе, и 
вѣрныхъ знаменіе, мучениковъ крѣпость, немощ
ныхъ здравіе, болящихъ исцѣленіе и заступленіе, 
мертвымъ воскресеніе, падающимъ воздвиженіе, 
вѣрныхъ удобреніе, нечестивымъ погибель, бѣсомъ 
губитель, врагомъ посрамленіе въ день судный, 
сила непобѣдимая, древо всесильное жизни и спа
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сенія, древо требогатное, страшно же и всеблажен
но, знаменіе Царствія, кресте всечестный и живо
носный, ты ми сила буди и крѣпость, избавитель 
и хранитель, побѣда и утвержденіе, бѣсомъ отгна
ніе, ума моего сохраненіе, страстей умерщвленіе, 
плоти пригвожденіе, хранитель жизни, хранитель 
души и тѣлу буди ми". „Непобѣдимая, непостижи
мая, Божественная сила креста, не остави насъ, 
грѣшныхъ14. „Силою, Господи, креста Твоего по
милуй и спаси насъ!“

Л. Высотскій.

О мѣрахъ охраненія православія и укрѣпленія его въ 
умахъ и сердцахъ вѣрующихъ.

{Продолженіе}.

2) Религіозное воспитаніе пріобрѣтается не въ 
однихъ школахъ, но поддерживается и развивает
ся главнымъ образомъ въ храмѣ, богослуженіями, 
священными дѣйствіями, совершаемыми для хри
стіанъ и въ ихъ присутствіи священникомъ, въ 
храмѣ или внѣ храма, но непремѣнно при извѣст
ной обстановкѣ, по опредѣленному чину. Ника
кая картина, никакое описаніе и разсказъ не мо
гутъ замѣнить живой дѣйствительности, и потому 
одно книжное изученіе и знаніе религіи, безъ дѣя
тельнаго участія въ богослуженіи, безъ присут
ствія въ храмѣ, останется слабымъ, не дѣйстви
тельнымъ, даже мертвымъ. Но у насъ, къ сожа
лѣнію, есть школы настолько удаленныя отъ хра
мовъ, что дѣти не имѣютъ возможности посѣщать 
часто храмы и присутствовать при богослужені
яхъ,—и, говоря по правдѣ, иныя изъ нихъ за цѣ
лый годъ бываютъ въ церкви не болѣе одного ра
за и то только для исповѣди и причастія св. та
йнъ. Нѣтъ надобности говорить о томъ, какъ вред
но отражается на дѣтяхъ это отдаленіе ихъ отъ 
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церкви, отъ богослуженій. Даже тамъ, гдѣ Законъ 
Божій преподается самимъ священникомъ, но гдѣ 
дѣти лишены возможности посѣщать часто храмъ, 
и тамъ Законъ Божій не приноситъ надлежащей 
пользы; онъ превращается въ сухой, отвлеченный, 
безжизненный предметъ, можетъ быть, заниматель
ный для ума, но мало живительный для сердца. 
Не видя благолѣпнаго богослуженія нашей Церкви 
во всей красотѣ его, не слыша возвышенныхъ и 
•трогательныхъ пѣснопѣній, не участвуя въ этомъ 
богослуженіи, дѣти естественно дѣлаются сухими 
и черствыми къ воспріятію самаго животворнаго 
вліянія религіи на ихъ души: они растутъ и жи
вутъ вдали отъ церкви, вдали отъ всего священ
наго и святого, и мало чувствуютъ необходимость 
его для своей души. Удаленные отъ спасительна
го вліянія Церкви, увлекаемые водоворотомъ жи
тейской суеты, а иногда и подпадая развращаю
щему вліянію враговъ истины и добродѣтели,— 
л’акіе люди скоро забываютъ вынесенныя ими изъ 
школы религіозныя знанія, дѣлаются холодными и 
равнодушными къ религіи, удаляются отъ Бога, 
дѣлаются, за рѣдкими исключеніями, людьми нере
лигіозными и совершенно ни во что не вѣрующими. 
Для устраненія пагубныхъ послѣдствій такого вос
питанія дѣтей въ школахъ удаленныхъ отъ цер
квей, я нахожу полезнымъ и даже необходимымъ 
вѣ такихъ школахъ время отъ времени совершать 
богослуженія для учащихся и взрослыхъ, прида
вая по возможности этимъ богослуженіямъ храмо
вую обстановку и призывая дѣтей и взрослыхъ къ 
участію въ чтеніи и пѣніи*).

Вмѣстѣ съ школами въ подобныхъ же, и даже 
еще болѣе неблагопріятныхъ, условіяхъ въ отно
шеніи къ религіозному воспитанію находятся нѣ
которыя государственныя и общественныя учре-

■*)  Эта мысль подробно развита авторомъ въ докладной за
пискѣ на имя Преосвященнаго Алексія, напечатанной въ Таври
ческомъ Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ 1907 г. № 28. 
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жденія, въ которыхъ работа и дѣятельность не 
прерывается въ будни и праздники, днемъ, а ино
гда и ночью. Къ такимъ учрежденіямъ относятся: 
почтово-телеграфныя учрежденія, вокзалы желѣз
ныхъ дорогъ, пароходныя конторы при рѣчныхъ 
и морскихъ пристаняхъ, казармы, фабрики, заво
ды, мельницы и т. под. Во всѣхъ этихъ и такихъ 
учрежденіяхъ хотя отдѣльнымъ лицамъ и дается 
праздничный отдыхъ или допускается перерывъ, 
но при этомъ рѣдко гдѣ имѣется въ виду дать ра
бочему возможность во время перерыва удовлетво
рить свои религіозныя потребности. Скорѣе всего 
Онъ употребитъ это время на развлеченія, на по
сѣщеніе театра, гулянья и под. И потому, кажется, 
нужно заботиться не о томъ, чтобы рабочій или 
служащій имѣлъ больше отдыха, а больше случа
евъ слышать и видѣть богослуженіе. Установится 
ли 10-часовой или 8-часовой, хотя бы даже 6-ча
совой рабочій день, съ исключеніемъ праздни
ковъ,—все таки занятый службою или работою че
ловѣкъ рѣдко когда подумаетъ о посѣщеніи храма, 
если у него нѣтъ къ тому привычки или особен
ныхъ побужденій. А среда, обстановка, общество 
такихъ же обязанныхъ службою или работою под
невольныхъ людей еще болѣе отклонятъ освобо
дившагося отъ работы человѣка отъ посѣщенія 
храма и потянутъ инуду. Поэтому гораздо лучше 
будетъ, если сама церковь и ея священнослужите
ли придутъ въ эти притоны физическаго труда и 
механическаго служенія нуждамъ человѣка. Ду
мается, что гораздо лучше будетъ время отъ вре
мени устраивать въ казармахъ, на фабрикахъ, 
вокзалахъ и мод. мѣстахъ богослужебныя собранія 
и священнодѣйствія, чтобы и отдыхающіе и рабо
тающіе могли присутствовать при нихъ, освѣжать 
свои религіозныя чувства присутствіемъ при цер
ковномъ священнодѣйствіи и хоть изрѣдка возно
сить умъ и сердце отъ механической, притупляю
щей и убивающей все духовное службы и работы 
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къ высшей, духовной, оживляющей церковности. 
На бывшемъ миссіонерскомъ съѣздѣ мы недавно 
слышали, что пропаганда сектантства чаще всего 
начинается и распространяется въ казармахъ и 
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ рѣдко появляется священ
никъ, гдѣ связанный службой человѣкъ не можетъ 
отлучиться отъ мѣста своей службы и волей не 
волей увлекается въ сѣти пропагандистовъ. Въ 
предупрежденіе такихъ дѣйствій со стороны сек
тантской и просто антирелигіозной пропаганды, 
кажется, и не было бы лишнимъ устройство выше
упомянутыхъ богослуженій во всѣхъ перечислен
ныхъ мѣстахъ.

3) Предлагаемыя или предполагаемыя богослу
женія въ школахъ, вокзалахъ, казармахъ и подоб
ныхъ учрежденіяхъ имѣютъ частичное дѣйствіе, 
т. е. будутъ дѣйствовать на возбужденіе и возвы
шеніе религіознаго духа только въ лицахъ, принад
лежащихъ къ этимъ учрежденіямъ, примыкаю
щихъ къ нимъ. Но есть еще богослужебныя дѣй
ствія, которыя могутъ дѣйствовать на массы на
рода и поддерживать религіозный духъ въ толпѣ. 
Это—крестные ходы, общественные на площадяхъ 
молебны, водосвятія, ношеніе святыхъ иконъ и 
другія церковныя процессіи. Присмотритесь къ 
этой массѣ народа, которая сопровождаетъ какую 
нибудь процессію, и вы невольно убѣдитесь, что 
въ ней есть что-то такое привлекающее, возбуждаю
щее для толпы, что народъ валомъ —валитъ за 
процессіей не изъ одного празднаго любопытства 
и собираются не для того, чтобы поглазѣть, посмо
трѣть на даровое зрѣлище. Въ жару и пыль, въ 
слякоть и грязь, въ холодъ и вѣтеръ народъ идетъ 
за церковной процессіей и смотритъ на свое хо
жденіе, какъ на подвигъ, какъ на нѣчто богоугод
ное и спасительное. А сколько глубоко трогатель
наго и истинно святаго увидите вы въ ношеніи 
святыхъ чудотворныхъ иконъ изъ города въ го
родъ, изъ села въ село, какія можно встрѣтить во 
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внутреннихъ губерніяхъ православной Россіи и 
у насъ вблизи, въ Херсонской губерніи, при но
шеніи Касперовской иконы Божіей Матери. За де
сятки верстъ выѣзжаютъ и выходятъ сотни и ты
сячи богомольцевъ на встрѣчу несомой святой 
иконѣ. Съ какимъ умиленіемъ и благоговѣніемъ 
повергаются предъ идущей святыней! Сколько ра
дости и высокаго неземного чувства испытываютъ, 
когда удостоятся принимать св. икону у себя въ 
домѣ!

И это дѣлаютъ не одни низшіе классы наро
да, не одна темная и необразованная чернь Въ 
эти крестные ходы идутъ простые и благородные, 
рабочіе и чиновники, бѣдные п богатые, старые и 
молодые: всѣ собираются въ одну пеструю толпу, 
безъ различія званій и состояній; всѣхъ объеди
няетъ одно общее религіозное чувство. Даже тѣ, 
которые связаны службой или работой, и тѣ ста
раются урвать минутку времени, чтобы присоеди
ниться къ движущейся толпѣ, хоть однимъ гла
зомъ взглянуть на торжественную процессію, хоть 
краемъ уха услышать долетающіе до нихъ звуки 
молебнаго пѣнія. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ горо
дахъ, по случаю приноса чудотворныхъ иконъ, 
фабрики и заводы останавливаютъ свои дѣйствія, 
даже присутственныя мѣста закрываются, и слу
жащіе освобождаются отъ занятій, какъ въ свѣт
лый праздникъ или другой торжественный день.

Поэтому думается, что устройство процессій 
и крестныхъ ходовъ, побольше и почаще, будетъ 
сильнѣе дѣйствовать на народъ, чѣмъ проповѣдь и 
наставленіе; потому что они своею наглядностью и 
доступностью внѣшнимъ чувствамъ народа могутъ 
крѣпче и лучше привлекать народъ и соединять 
его вокругъ одного религіознаго знамени, одной 
святыни, одного святого дѣла. Конечно, здѣсь бу
детъ только внѣшняя связь,—но подъ нею и за 
нею скрывается и внутренняя, которая не замед
литъ обнаружиться современемъ, особенно если 
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внимательный пастырь съумѣетъ воспользоваться 
религіознымъ настроеніемъ толпы и направить 
оное къ добрымъ нравственнымъ дѣяніямъ.

А. Ивановъ.
{Окончаніе будетъ).

ПИСЬМА
Преосвященнаго Михаила [Грибановскаго], почившаго 
Еписнопа Таврическаго и Симферопольскаго, къ Высоко
преосвященному Димитрію [Самбикину], нынѣ Архіеписко

пу Казанскому и Свіяжскому.
( Продолженіе).

23.
Ваше Преосвяиьенство, 

Милостивый Архипастырь и Отецъ!
Простите, что я не поздравилъ Васъ съ Ве

ликимъ праздникомъ Пасхи- Виною тому были 
мои поѣздки по Греціи, предпринятыя мною съ 
самой Свѣтлой недѣли. Былъ въ Олимпіи75), гдѣ 
происходили знаменитыя игры; былъ на Мараѳон
скомъ полѣ76), гдЬ Мильтіадъ побѣдилъ Персовъ;

7І) Олимпія—мѣстность, прославленная древними олимпій
скими играми, расположена въ области Ііизатидѣ, въ нѣсколькихъ 
часахъ разстоянія отъ моря, напротивъ острова Занте. Здѣсь 
былъ знаменитый храмъ Зевса Олимпійскаго, сооруженный Элей
нами въ память ихъ побѣды около 450 г. до Р. Хр.) надъ ли
затами. Здѣсь былъ и дорическій храмъ Геры, въ которомъ най
дена статуя „Гермесъ11 Праксителя.

-76) Мараѳонское поле расположено у древне-греческаго горо
да Мараѳона, близъ бухты того же названія. Здѣсь аѳиняне, подъ 
начальствомъ Мильтіада, Ѳемистокла и Аристида, въ 490 г. до 
Р. Хр. на голову разбили стотысячное персидское войско царя 
Дарія; участники мараѳонской битвы долгое время считались 
образцами храбрости.
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былъ въ Елевзинѣ”), гдѣ совершались великія ми
стеріи, и проѣзжалъ по самой „священной доро- 
гѣ'“* 78); былъ въ Лавріон-Ѣ79), на Пентелйконѣ80)... 
Былъ въ Патрахъ81), гдѣ распятъ былъ св. Апо
столъ Андрей... Былъ въ Дафни82), гдѣ древній мо
настырь: замѣчательна золотая мозаика на по
толкѣ, особенно образъ Іоанна Крестителя: про
сто не оторвешься... Въ Олимпіи между прочимъ 
сохранилась статуя Гермеса83), работы Праксите
ля84). Замѣчательная красота, трудно не залюбо
ваться... Насмотрѣлся я на природу: что за чудо!.. 

”) Елевзинъ (или Элевсинъ) важнѣйшее послѣ Аѳинъ насе
ленное мѣсто древней Аттики, на сѣверномъ берегу залива того 
же имени; нынѣ деревня „Левсина"; здѣсь въ храмѣ Дѳметры 
происходили знаменитыя, такъ называемыя „Элевсинскія мисте
ріи" или таинства.

78) „Священная дорога" или „святой путь"—дорога отъ 
Аѳинъ въ Элевсинъ.

79) Лавріонъ -городъ въ самой южной части Аттики, распо
ложенъ въ горахъ Лавріонъ; славится большими свинцовыми за
водами, добывающими до 10 тыс. тоннъ свинца ежегодно.

8") ІІентеликонъ - г>рная группа Аттики, съ древнихъ вре
менъ замѣчателенъ сталактитовыми гротами и прекрасными каче
ствами бѣлаго и желтоватаго мрамора.

81) Патры городъ на сѣверномъ берегу Пелопоннеса, у 
патрасскаго залива; наряду съ Коринѳомъ Патры былъ исход
нымъ пунктомъ но части обращенія въ христіанство жителей 
полуострова; Гідтры, судя по сохранившимся восточнымъ куль
тамъ, основанъ финикійцами въ глубокой древности.

82) Дафни—монастырь и церковь, находящіеся па „священ
ной дорогѣ" между Аѳинами и Элевсиномъ; церковь имѣетъ фор
му греческаго креста; въ куполѣ есть мозаичный бюстъ Христа 
въ византійскомъ стилѣ; тамъ жу хранятся два средневѣковыхъ 
мраморныхъ саркофага.

83) Гермесъ, греческій богъ, сынъ Зевса и Майи, дочери 
Атланта; изобрѣтатель лиры и пастушеской свирѣли; богъ стадъ 
и пастбищъ, глашатай боговъ; „стремительный, спѣшащій" богъ 
вѣтра; богъ путешествій, торговли и всякихъ дѣлъ вообще.

84) Пракситель, древне-греческій ваятель, жилъ въ IV в. до
Р. Хр.; его произведенія (до 50) отличаются изяществомъ формы 
и выразительностью; въ особенности были знамениты его двѣ 
Афродиты: Книдская (нагая) и Коійская (одѣтая); группа Прак
сителя „Гермесъ съ маленькимъ Діонисомъ" и уноминаетея въ 
настоящемъ письмѣ. - л •
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А дорога по берегу моря не хуже нашего южнаго 
берега Крыма; не говорю уже о морѣ; съ его кра
сотой наше Черное море кажется просто лужей... 
На дняхъ думаю ѣхать въ Микены85), гдѣ сокро
вищницы '.Агамемнона, героя Троянской войны...— 
Простите, что занимаю Васъ описаніемъ. Но сто
итъ посмотрѣть: поучительно.—Вы теперь, я по
лагаю, направляетесь на Волынь къ 900—лѣтію. 
Дай Господи, чтобы этотъ праздникъ былъ жи
вымъ дѣломъ... Какъ горько было мнѣ получить 
телеграмму о кончинѣ Высокопр. Павла86). Я отъ 
всей души чтилъ его и онъ всегда былъ такъ 
добръ ко мнѣ. Вы, конечно, знаете о кончинѣ Вы

85) Микены—очень древній городъ, основанный по преданію 
Персеемъ, былъ резиденціей Агамемнона, разрушенъ аргивянами 
въ 463 г. до Р. Хр., нынѣ—развалины около селенія Харвати, 
близъ Аргоса; сохранились остатки циклопическихъ стѣнъ съ 
извѣстными львиными воротами; найдено и подземное зданіе съ 
куполомъ, которое считали „сокровищницей Атрея“, но послѣ 
оказалось, что это простой склепъ; здѣсь же при раскопкахъ 
было найдено еще нѣсколько склеповъ, большое число архитек
турныхъ фрагментовъ, а въ гробницахъ -глиняные сосуды, золо
тыя маски, различныя украшенія, свидѣтельствующія о высокомъ 
развитіи искусства и относящіяся ко времени до переселенія до
рійцевъ (т. е. за 1000 лѣтъ до Р. Хр.). См. Бол. Энциклоп. 
Т—ва Просвѣщеніе, т. 13, стр. 138.

86) Архіепископъ Казанскій, въ мірѣ Петръ Васильевичъ Ле
бедевъ, одинъ изъ выдающихся русскихъ іерарховъ по своей 
административной дѣятельности; родился въ Тверской губерніи 
въ 1827 году, окончилъ С.-Петербургскую академію магистромъ 
въ 1853 г.; съ 1859 года былъ въ ней инспекторомъ и профессо
ромъ догматическаго богословія; съ 1868 г. епископъ выборгскій, 
затѣмъ ладожскій, съ 1871 г. кишиневскій, съ 1879 г. архіепископъ, 
съ 1882 г. экзархъ Грузіи и членъ Св. Синода, съ 1887 года архі
епископъ казанскій, каковымъ и скончался 23 апрѣля 1892 года. 
Архіепископъ Павелъ былъ представительной наружности, обла
далъ большимъ административнымъ умомъ, твердою волею, рѣ
шительнымъ и крутымъ характеромъ. Управленіе его церковными 
дѣлами въ Грузіи было особенно тяжело для грузинъ и его по
кушались тамъ даже убить. Понятно, что онъ не особенно нра
вился современникамъ и въ заграничныхъ изданіяхъ, а въ по
слѣднее время и въ грузинскихъ произведеніяхъ его не щадятъ.— 
Въ 1885 году онъ возстановилъ въ Пицундѣ древній Успенія Б. 
Матери храмъ, построенный въ VI вѣкѣ Императоромъ Юстиніа-
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шеславцева87) въ Тамбовѣ: умеръ какъ воинъ на 
полѣ сраженія.

номъ В.; храмъ этотъ нѣсколько вѣковъ подрядъ былъ въ раз
валинахъ и православные кавказцы, кичащіеся своею любовью 
къ древнимъ христіанскимъ памятникамъ, не могли изыскать 
средствъ къ его возстановленію, да едва ли знали и о самомъ 
существованіи его. См. А. Родосскій. Біогр. Слов. стр. 335—336.

8І) Вышеславцевъ Алексѣй Владиміровичъ, если только о 
немъ здѣсь упоминается, былъ извѣстнымъ путешественникомъ, 
род. въ 1831 г., окончилъ Московскій университетъ, былъ вра
чомъ въ Полтавскомъ пѣхотномъ полку, во время крымской кам
паніи былъ съ полкомъ на Малаховомъ курганѣ, результатомъ 
чего появилась цѣлая серія его статей въ Современникѣ и Р. 
Вѣстникѣ, въ родѣ „Сутки на Малаховомъ курганѣ11; послѣ былъ 
врачемъ на клиперѣ „Пластунъ11, на каковомъ (съ 57 по 59 г.) 
плавалъ вокругъ свѣта и напечаталъ свои „Очерки перомъ и ка
рандашомъ изъ кругосвѣтнаго плаванія11, доставившіе ему хоро
шую извѣстность; многія страницы этой книги своимъ художе
ственнымъ описаніемъ напоминаютъ „Фрегатъ Палладу" Гончаро
ва. В. много занимался искусствомъ, особенно исторіей живопи
си; онъ много путешествовалъ по Италіи и Гр.ѳціи, былъ въ 
Константинополѣ. Въ 1861 — 1863 годахъ былъ мировымъ посред
никомъ въ Тамбовскомъ уѣздѣ. Умеръ въ 1888 году. См. 
Энцикл. Словарь Брокгауза, кн. 14, стр. 587 г.

Здоровье мое хорошо, слава Богу!.. На лѣто 
думаю въ Россію, хотя сейчасъ такая погода, что 
жалко разставаться. Какая-то у насъ погода! Я со 
страхомъ получаю свѣдѣнія, что въ Курской губ. 
34 гр. жары и ни капли дождя.

Простите, Ваше Преосвященство. Помолитесь 
и благословите. Гдѣ теперь Вашъ сынъ?..

Вашего Преосвященства искреннѣйше предан
ный слуга Архимандритъ Михаилъ.

8 мая. Аѳины.

24.

Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь и Отецъі

Отъ всего сердца приношу Вамъ мое усерднѣй
шее поздравленіе съ Великимъ праздникомъ Вос
кресенія Христова. Подай Господи Вамъ духов
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ныхъ и тѣлесныхъ силъ, радости и мира на Вашемъ 
многотрудномъ служеніи. Не знаю, дошло ли моё 
письмо, написанное мною тутъ же по полученіи 
извѣстія о Вашемъ назначеніи и между минутами 
бреда. Я тяжко болѣлъ, былъ приговоренъ докто
рами къ смерти, но по милости Бога поправился 
и теперь чувствую себя совершенно здоровымъ. 
Служу весь постъ и это не только не ослабило 
меня, но дало мнѣ новыя силы. Церковь у насъ 
хорошая; богослуженіе идетъ чинно и это даетъ 
радость и миръ.

Королева и всѣ окружающіе такъ заботились 
обо мнѣ во время болѣзни и такъ заботятся до 
сихъ поръ, что я не знаю, какъ и благодарить за 
это Бога.

Здѣшняя наслѣдница принимаетъ православіе; 
вѣроятно, въ Великую субботу, и, кажется, чрезъ 
мѵропомазаніе.

Георгій Александровичъ выздоравливаетъ, хо
тя къ Пасхѣ сюда не пріѣдетъ, боясь здѣшней 
измѣнчивой погоды.

Съ большою радостью читалъ я вступительное 
слово ІІреосв. Доната, гдѣ онъ говорилъ о Васъ. 
Трудовъ, вѣроятно, у Васъ множество, но Глава 
Церкви силенъ укрѣпить ея созидателей и устрои
телей.

Прошу Вашего Архипа-стырскаго благослове
нія и святыхъ мблитвъ.

Вашего Преосвященства почтительнѣйшій и 
и любящій сынъ Архимандритъ Михаилъ, настоя
тель русской посольской церкви въ Аѳинахъ.

По Россіи все таки скучаю, не смотря на лю
бовь окружающихъ меня. Не знаю, смогу ли 
удержаться, чтобы не повидать ее нынѣшнимъ 
лѣтомъ.

(Продолженіе будетъ).
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Старо-Крымскій приходъ
въ историко-археологическомъ, этнографическомъ и быто

вомъ отношеніяхъ.
Возникновеніе города Крыма и его слава.

Исторически извѣстно, что городъ Старый 
Крымъ, прежде Солкати, возникъ въ 9 вѣкѣ, ког
да знаменитая восточная торговля проложила се
бѣ путь на сѣверъ чрезъ полуостровъ Тавриче
скій. Здѣсь было постоянное зимовье улусовъ Кип
чакской орды и хановъ, которое потомъ вслѣд
ствіе удобной мѣстности и склада индійскихъ и 
другихъ товаровъ вскорѣ обратилось въ городъ, 
прозванный потомъ Крымомъ. Быть можетъ по 
занятіи этого города Батыемъ, или инымъ ханомъ 
Золотой орды, онъ наименовалъ его Эски-Крымомъ, 
вмѣсто Генуэзскаго Солгата или греческаго Каре- 
анполя, отъ монгольскаго слова ,,Кермъ“, или та
тарскаго „Керменъ“, означающихъ укрѣпленіе-ка- 
менную стѣну, потому что подобная стѣна дѣй
ствительно была вмѣстѣ со рвомъ и служила за
щитою обитателей города отъ татаръ, кочевавшихъ 
между Днѣпромъ и Дономъ, а еще раньше ихъ 
кочевавшими въ степяхъ этихъ Половцевъ или 
Комановъ. Имя это вскорѣ стало повсюду столь 
извѣстнымъ, что даже по нему и самый полу
островъ Таврическій долженъ былъ оставить свое 
прежнее эллинское прозваніе и принять новое— 
Крымскаго. Чтобы судить о славѣ и величіи сего 
города, выпишу слова- извѣстнаго оріенталиста 
Гаммера изъ его исторіи Золотой орды: „городъ 
Крымъ (во второй половинѣ 13 вѣка) былъ однимъ 
изъ лучшихъ городовъ; въ полдня едва можно бы
ло объѣхать его на добромъ конѣ. Бибарсъ (Сул
танъ Египетскій) уроженецъ Кипчакскій, другъ и 
союзникъ Бэрке-хана, воздвигъ тамъ мечеть и го
стинный дворъ, стѣны котораго были изъ мрамо
ра и бѣлаго порфира. Тамъ возникли школы и 
училища, въ коихъ изучались науки въ духѣ 



— 402 —

Ислама, по успѣхамъ въ которыхъ впослѣдствіи 
Крымъ сдѣлался славнымъ. Караваны достигали 
сюда изъ Ховарезма (Хивы) въ три мѣсяца, и пу
тешественники не возили съ собою никакихъ припа
совъ, потому что все имѣли въ изобиліи по пути; 
торговля обогащала жителей, которые однако бы
ли такъ скупы, что собирали золото лишь для то
го, чтобы прятать его въ кувшинахъ въ землю, и 
столь корыстолюбивы, что не помогали бѣднымъ. 
Жители строили мечети и другія заведенія не 
столько изъ чувства благотворительности, сколько 
изъ тщеславія. Крымъ и Кафа (прибавимъ и Суг- 
дея или Солдайя) были рынками для торгу неволь
никами, которые приводимы были изъ Кипча
ка и отправляемы въ Египетъ14. Казалось бы стран
нымъ, какъ Старый Крымъ могъ торговать съ Ки
таемъ. Но намъ не трудно будетъ составить себѣ 
понятіе объ этомъ, если мы представимъ себѣ 
коммерческое значеніе Средиземнаго и Чернаго 
морей, которые бороздились торговыми судами 
Венеціи, Генуи, Пизы, Барцелоны и Марсели, а 
сѣверъ Европы и страны сосѣдственныя Каспій
скому морю, Монголія и Китай, безпрерывно искре
щивались караванами итальянскихъ купцовъ; и въ 
нѣкоторомъ отношеніи эти послѣднія страны бы
ли извѣстны лучше, чѣмъ теперь. По этимъ мо
рямъ были расположены колоніи этихъ итальян
скихъ народовъ, среди которыхъ значительное мѣ
сто занимала древняя Тана (Азовъ), которая лежа
ла при устьѣ Танаиеа (Дона) на Меатійскомъ 
(Азовскомъ) морѣ. „Итальянцамъ тамъ представ
лялась удобная пристань для покупки свѣжей и 
соленой рыбы у туземцевъ, которую потомъ они 
могли продавать съ большимъ барышемъ въ Кон
стантинополѣ и на западѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ имъ 
были открыты ворота для торговыхъ сношеній съ 
Азіей. Изъ Таны они въ нѣсколько дней вверхъ 
по Дону и внизъ по Волгѣ могли добраться до 
Астрахани и оттуда въ Персію Каспійскимъ мо
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ремъ, на южномъ берегу котораго собирался отлич
ный шелкъ. До какой степени всѣ берега Каспій
скаго моря были извѣстны итальянскимъ морякамъ, 
можно видѣть изъ составленныхъ для нихъ картъ 
Пициганской (въ 1367 г.) и Каталанской (въ 1375 
г.). Приведенныя карты также свидѣтельствуютъ, 
что черезъ Туркестанъ тогда уже пролегалъ путь 
не только въ Индію, но и въ Китай, что впрочемъ 
подтверждается подробнымъ описаніемъ пути у 
Пеголлоти14.

Монголо-татарскія орды, перекочевавшія изъ 
глубины средней Азіи въ степи Азовскія и Чер
номорскія, утвердясь здѣсь, внесли съ собою и 
идолослуженіе, которое долгое время господство
вало между татарскими ордами, въ числѣ коихъ 
была и Кипчакская.—Торговыя сношенія, сблизив
шія татаръ съ мусульманами, доставили пропо
вѣдникамъ Ислама удобство распространять свое 
ученіе, которое по разнымъ причинамъ сперва 
слабо распространялось и даже клонилось къ па
денію. Ревностный къ Исламу Гаіанъ—Эддинъ— 
Мухаммедъ—Узбекъ ханъ поддержалъ его и даже 
утвердилъ его могуществомъ своей власти, столь
ко же и преслѣдованіями ревностныхъ христіанъ - 
Русскихъ князей... разрушилъ Сугдею. Возвыше
ніе Ислама совершилось въ первый же годъ его 
правленія, то есть въ 1313 году, что доказывает
ся посольствомъ Узбека къ Египетскому султану 
Нассиру, который, пославъ вмѣстѣ съ богатыми 
подарками и плѣнниковъ, послалъ въ письмѣ сво
емъ поздравленіе Нассиру съ распространеніемъ 
и водвореніемъ Ислама не только въ подвластныхъ 
ему кочевыхъ племенахъ, но и въ независимыхъ 
отъ него, даже до предѣловъ Китая. Ниже изложен
ная надпись на мечети означаетъ годъ построе
нія Крымской мечети въ 1314 году; слѣдовательно 
это одна изъ первыхъ мусульманскихъ мечетей 
на Крымскомъ полуостровѣ! Древнѣйшій памят
никъ арабско-татарскаго зодчества! Вотъ эта над
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пись: „Да будетъ благодареніе Всевышнему за 
руководство на путь истинный, и милость Божія 
на Мухаммедѣ и его преемникахъ. Строитель сей 
мечети въ благополучное владычество великаго ха
на Мухаммеда (да будетъ владычество его вѣчно!) 
смиренный рабъ, нуждающійся въ милосердіи Бо
жіемъ, Абдулъ-Гази-Юсуфъ-сынъ Ибраима Езбали. 
714 годъ гиджры“. (Отъ Рождества Христова 1314 
г.). Эту надпись, находящуюся надъ входною 
дверью мечети, съ арабскаго языка перевелъ вице- 
президентъ Императорскаго Одесскаго О-ва исто
ріи и древностей А. Ѳ. Негри. Сынъ хана Тохта, 
умершаго въ 1313 г. и женатаго на греческой 
царевнѣ, въ столицѣ котораго Крымѣ имѣлся да
же зависящій отъ Кіевскаго митрополита право
славный епископъ, Узбекъ, преемникъ его ханства 
въ первыхъ годахъ своего ханствованія также бла
гопріятствовалъ христіанамъ. Это видно изъ пись
ма къ нему папы Іоанна 22-го отъ 1318 года, но 
вскорѣ послѣ того, какъ имъ былъ замученъ св. Ми
хаилъ Тверской великій князь (въ 1319 году, 22 
ноября въ среду въ 7 часу дня) ханъ началъ пре
слѣдовать своихъ христіанскихъ подданныхъ, а въ 
томъ числѣ и обитателей Судака. Власть хана да
леко распространялась. Владѣтель Воспора или 
Керчи, „города богатаго и многолюднаго“, былъ 
Милленъ, который подобно Таманскому владѣтелю 
платилъ дань и былъ вассаломъ Узбека. Генуэзцы- 
же, владѣвшіе Кафою, должны были платить ему 
3% съ привозимыхъ товаровъ. Русскіе же князья 
ѣздили за утвержденіемъ на княженіе.
Нашествіе татаръ на Русь и порабощеніе ими Тавриды.— 

Основаніе и паденіе Золотой орды, Кипчака.
Въ дальнихъ восточныхъ степяхъ, изъ кото

рыхъ нѣкогда вышли племена Скиѳовъ, Гунновъ, 
Половцевъ, въ первой четверти 13 вѣка обнару
жилось сильное движеніе: одинъ изъ монгольскихъ 
хановъ Темучинъ, болѣе извѣстный подъ именемъ 
Чингизъ - хана, началъ наступательное движеніе
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на другихъ хановъ, сталъ покорять ихъ. И вотъ 
образовалась огромная воинственная масса наро
да, которая, пробужденная отъ вѣкового сна къ 
кровавой дѣятельности, устремилась на осѣдлые 
народы къ востоку, югу и западу, разрушая все 
на своемъ пути. Въ 1224 г, пройдя обычныя во
рота кочевниковъ между Каспійскимъ моремъ и 
Уральскими горами, обрушились на Половцевъ, 
потомъ на Русь и далѣе, причемъ часть изъ нихъ 
спустилась къ югу и з; няла Тавриду. Въ 1227 г. 
умеръ Чингизъ-ханъ и ему наслѣдовалъ сынъ его 
Угедей (Октай). Старшій сынъ Чингиза—ДжуПи 
умеръ при жизни отца и Чингизъ отдалъ Кип
чакъ, т. е. пространство между Ликомъ и Днѣп
ромъ, мѣсто прежнихъ кочевьевъ половецкихъ, 
сыну его Батыю. Батый съ 300,000 татаръ въ 
1237 г. по изгнаніи . изъ Тавриды Комановъ или 
Половцевъ основался жить въ этой странѣ. Съ то
го времени она начала наполняться Кипчакскими 
монголами, а удѣльные монгольскіе князья раз
селялись по ея равнинамъ. — По смерти Батыя въ 
1256 г. наслѣдовалъ его братъ Беркай-ханъ, а по
слѣ него въ 1266 г. другой братъ Менгу-ТиМуръ- 
ханъ, который раздѣлилъ между родственными кня
зьями свои владѣнія, при чемъ на часть Оранъ-Ти- 
мура—его племянника сына Тогай-Тимура доста
лась Кафа и Старый Крымъ. Оранъ-Тимуръ Кафу 
возвратилъ за значительную сумму Генуэзцамъ съ 
условіемъ платить дань — пошлину за ввозъ и вы
возъ товаровъ и не препятствовать свободной 
торговлѣ, а самъ избралъ своею столицею городъ 
Старый Крымъ, что доказывается чеканенными въ 
немъ монетами.

Сохраненныя для насъ трудолюбіемъ академи
ка Френа и описанныя имъ монеты относятся къ 
13 и 15 вѣкамъ. Старѣйшія‘изъ нихъ суть монеты: 
Менгу-Тимура, битая въ 665 или 675 гиджры (1266— 
1276 г. по Рож. Хр.), Туда-Менгу-хана 683 гиджры 
или 1284 г. по Р. X. Одна Хаджи-Гирей-хана безъ 
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года и семь его сынаМенгли-Гирея, изъ которыхъ 
4 съ годами 883, 884, 886 и 888 гиджры или 1478, 
1479, 1481 и 1483 годовъ по Р. X. и одна Мухам- 
меда-Гирея съ годомъ 92'2 гиджры или 1517 г. Не 
пропіло стало-быть 30—40 лѣтъ отъ завоеванія 
Тавриды Батыемъ, какъ мы видимъ собственный 
монетный дворъ у Кипчакскихъ хановъ въ ихъ 
столицѣ.

Татарское царство было подобно уродливой 
громадѣ безъ всякаго размѣра и связей, случайно 
порожденной, почему и не могло долго держаться. — 
Какъ только духъ Чингизъ-хана ослабѣлъ въ его 
преемникахъ, возникли бунты, войны князей, 
братъ возставалъ на брата, сынъ на отца, пооче
редно ссорились они о тронѣ, вступали на него и 
липтали другъ друга. Побѣда же, одержанная вели
кимъ княземъ Дмитріемъ Іоанновичемъ Донскимъ 
надъ Мамаемъ 8 сентября 1380 года, и пораженіе 
Тамерланомъ Тохтамыша много помогли паденію 
Кипчакской орды. По мѣрѣ ослабленія ея соб
ственно Крымскіе татары начали усиливаться. 
Когда же Кипчакская орда рушилась совершенно, 
Крымъ подчинился новымъ властителямъ, тоже 
изъ потомства Чингизъ-хана, но менѣе жестокимъ 
и жаднымъ къ завоеваніямъ. Хаджи-Гирей около 
1428 года съ помощью поляковъ дѣлается пер
вымъ самостоятельнымъ ея ханомъ.

(Продолженіе будет ъ).
Свящ. В. Томкевичъ.
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Чинопослѣдованіе Акаѳиста.
(Литургическая замѣтка).

Со словомъ „акаѳистъ” у насъ обыкновенно 
связано представленіе о тѣхъ 25 кондакахъ и 
икосахъ въ честь Іисуса Христа, Божіей Матери, 
или какого либо святого, которые читаются съ со
отвѣтствующими припѣвами на молебнахъ, по 
окончаніи вечерни въ праздничные дни, а иногда 
во время утрени. Между тѣмъ болѣе внимательное 
ознакомленіе съ составомъ нѣкоторыхъ существую
щихъ акаѳистовъ даетъ право заключить, что „ака
ѳистъ” есть нѣчто иное, нѣчто бблыпее, чѣмъ мы 
его себѣ представляемъ.

Возьмемъ самые общеизвѣстные акаѳисты 
Іисусу Христу и Божіей Матери, печатаемые въ 
слѣдованной псалтири, въ канонникѣ, правильни
кѣ и такъ называемыхъ святцахъ (мѣсяцесловѣ). 
Въ послѣдованіи обоихъ этихъ акаѳистовъ кромѣ 
13 кондаковъ и 12 икосовъ имѣются стихиры на 
Господи воззвахъ, стихиры на стиховнѣ, тропари, 
канонъ, стихиры на хвалитехъ и особая молитва. 
Тотъ же составъ съ нѣкоторыми дополнительны
ми подробностями имѣютъ и другіе акаѳисты, 
издаваемые отдѣльными книжками. Невольно воз
никаетъ вопросъ, для чего же печатаются при ака
ѳистахъ эти стихиры и каноны, которые у насъ 
никогда не поются и не читаются? Неужели они 
печатаются совершенно безцѣльно? Можетъ быть 
ихъ когда нибудь и пѣли? Но когда и въ какихъ 
случаяхъ? Вотъ вопросы, отвѣтить на которые, 
или выражаясь точнѣе, подыскать вѣроятные отвѣ
ты, и составляетъ задачу настоящей замѣтки.

Обратимся къ подробному разсмотрѣнію со
става акаѳистовъ. Въ четырехъ, имѣющихся у ме
ня подъ руками, акаѳистахъ (Покрову Пресв. Бо
городицы, Великомуч. Варварѣ, Божеств. отрастемъ 
Христовымъ и Пресв. Троицѣ) указанъ слѣдую
щій порядокъ: Іерей'. Благословенъ Богъ нашъ..; 
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чтецы Слава тебѣ Боже.., Царю небесныіі., Три
святое... по Отче нашъ..; тропари: Помилуй насъ 
Господи.., Слава: Господи помилуй насъ ., и нынѣ: 
Милосердія двери. , Вѣрую во единаго Бога., по 
Вѣрую, стихиры (сначала 4 стихиры и богороди- 
ченъ безъ оглавленія ихъ, а за ними „стихиры на 
стиховнѣ“), по стихирахъ: Господи помилуй 12 
разъ, Слава и нынѣ, пріидите поклонимся.., пса
ломъ 142: Господи, услыши молитву мою.., Слава... 
и нынѣ.., аллилуія 3—жды, Богъ Господь... и тро
парь акаѳиста (т. е. тому, кому служится акаѳистъ), 
по окончаніи тропаря псаломъ 50-й и канонъ. По 
6-й пѣсни канона чтеніе акаѳиста, по окончаніи 
котораго 7, 8 и 9 пѣсни канона. Послѣ канона по
ложены стихиры на хвалитехъ и послѣ нихъ осо
бая молитва. Въ акаѳистѣ отрастемъ между стихи
рами на хвалитехъ и молитвою имѣются еще сти
хиры на стиховнѣ. Въ акаѳистѣ Животворящему 
Гробу и Вескресенію мы видимъ соотвѣтствующія 
измѣненія въ вышеуказанномъ порядкѣ, именно: по 
Благословенъ Богъ нашъ... положено пѣть тропарь 
„Христосъ воскресе“... съ обычными стихами: Да 
воскреснетъ Богъ.,, символъ вѣры и псалмы 142 и 
50 опущены, на хвалитехъ положена одна стихи
ра воскресна и затѣмъ стихиры Пасхи. Въ этомъ 
акаѳистѣ имѣется слѣдующая*,  важная для насъ, 
особенность: первыя стихиры, не имѣющія наиме
нованія въ вышеуказанныхъ четырехъ акаѳи
стахъ, названы здѣсь стихирами на Господи воз- 
звахъ. Отсюда слѣдуетъ заключить, что и въ тѣхъ 
акаѳистахъ первыя стихиры положено пѣть на 
Господи воззвахъ. А если такъ, то значитъ, что 
и печатаемые при акаѳистахъ Іисусу Сладчайше
му и Божіей Матери (Благовѣщеніе) стихиры и 
каноны имѣютъ то же назначеніе, что и въ ука
занныхъ пяти акаѳистахъ. Отсутствіе при этихъ 
акаѳистахъ вышеприведенныхъ подробностей чина 
можно объяснить бывшею когда то общеизвѣст
ностью послѣдованія акаѳиста. Справедливость 
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такого предположенія доказывается тѣмъ, что въ 
нашихъ богослужебныхъ минеяхъ такъ же печатают
ся на каждый день только стихиры и каноны безъ 
указанія промежуточныхъ чтеній и пѣснопѣній.

Приведенныя справки ясно указываютъ, что 
акаѳистъ есть цѣлое чинопослѣдованіе, цѣльная 
самостоятельная служба, расположенная по плану 
всенош.наго бдѣнія съ нѣкоторыми только выпу
сками изъ послѣдняго,—есть какъ бы сокращенное 
всенощное бдѣніе. Въ акиѳистѣ, какъ и. во всенощ
номъ бдѣніи, имѣются стихиры на Господи воз
звахъ, стихиры на стиховнѣ, канонъ и стихиры 
на хвалитехъ. Отсутствіе шестопсалмія и каѳизмъ 
очевидно и дало названіе этой службѣ .;,акаѳистъц, 
т. е. несѣдальны, служба, на которой не сидятъ, 
потому что не положено сѣдальныхъ чтеній.

Что существующіе при акаѳистахъ стихиры и 
каноны имѣютъ самостоятельное спеціальное на
значеніе, это слѣдуетъ изъ того, что акаѳистъ 
имѣетъ свое особое, отличное отъ другихъ службъ, 
начало и свой нѣсколько оригинальный порядокъ. 
Возникаетъ вопросъ: полагаются ли на акаѳистѣ 
эктеніи и если полагаются, то какія именно и ког
да онѣ говорятся? Принимая въ соображеніе, что 
на каждой церковной службѣ (за исключеніемъ ча
совъ), даже такой краткой, какъ полунощница, или 
повечеріе малое, положена хотя одна эктенія, слѣ
дуетъ предположить, что и въ чинопослѣдованіе 
акаѳиста обязательно входятъ эктеніи. Сообразу
ясь съ количествомъ и. наименованіями входящихъ 
въ составъ акаѳиста пѣснопѣній слѣдуетъ предпо
ложить, что въ его чинопослѣдованіе входятъ всѣ 
четыре эктеніи: великая, сугубая, просительная 
и малая. Первая эктенія, очевидно, должна про
износится послѣ чтенія Символа вѣры предъ сти
хирами на Господи воззвахъ, вторая (сугубая) 
между стихирами на Господи воззвахъ и на сти
ховнѣ, малая эктенія говорится послѣ 3-й, 6-й и 9-й 
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пѣсней канона, а просительная—послѣ стихиръ на 
хвалитехъ.

Такимъ образомъ полное чинопослѣдованіе 
акаѳиста будетъ слѣдующее: по возгласѣ—„Благо
словенъ Богъ нашъ“.., Слава тебѣ Боже.., Царю 
небесный.., Трисвятое.., по Отче нашъ, тропари: 
Помилуй насъ Господи... и проч., Символъ вѣры, 
эктенія великая, Господи воззвахъ со стихирами, 
эктенія сугубая, стихиры на стиховнѣ, послѣ ко
торыхъ: Господи помилуй 12 разъ, пріидите по
клонимся и псаломъ 142, Господи услыши молит
ву.., слава и нынѣ, аллилуія 3-жды, Богъ Господь 
съ тропаремъ акаѳиста (т. е. тому, кому совер
шается акаѳистъ), по тропарѣ Господи помилуй 
3-жды, слава и нынѣ, псаломъ 50, по окончаніи 
котораго начинается канонъ; по 6-й пѣсни канона 
кондакъ акаѳиста и торжественное чтеніе среди 
храма икосовъ и кондаковъ акаѳиста, по прочте
ніи акаѳиста эктенія малая и прочія пѣсни кано
на, по 9-й пѣсни эктенія малая, стихиры на хва- 
техъ, эктенія просительная и особая молитва, по 
проченіи которой отпустъ.

Въ этомъ видѣ акаѳистъ представляется тор
жественною службою, могущею замѣнить обычное 
у насъ вечернее или утреннее богослуженіе, когда 
они совершаются безъ литургіи. Несомнѣнно онъ 
таковымъ и былъ въ древности, а можетъ быть и 
понынѣ продолжаетъ гдѣ нибудь на Востокѣ су
ществовать. Возстановленіе его въ этомъ видѣ бы
ло бы весьма желательно, чтобы съ одной сторо
ны внести разнообразіе въ кругъ суточнаго бо
гослуженія, и съ другой—удовлетворить постоянной 
потребности въ такомъ, совершенно самостоятель
номъ, торжественномъ богослуженіи. Напр. чино
послѣдованіе акаѳиста можно было бы совершать 
вечеромъ въ воскресные и праздничные дни въ 
тѣхъ случаяхъ, когда на другой день не пред
полагается литургія, такъ же въ отдаленныхъ отъ 
приходскаго храма селеніяхъ и въ тѣхъ случаяхъ, 
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когда кто-либо изъ благочестивыхъ прихожанъ же
лаетъ отслужить въ своемъ домѣ всенощную. Во 
многихъ случаяхъ эта всенощная могла бы быть 
замѣнена совершеніемъ полнаго чинопослѣдованія 
акаѳиста.

Протоіерей Павелъ Преображенскій.

Списокъ жертвователей въ пользу Попечительства при 
Трехсвятительской церкви Таврической духовной се

минаріи.

Преосвященнѣйшій Алексій, Епископъ Таври
ческій и Симферопольскій —100 р. (билетъ госуд. 
5°|0 ренты крест. позем. банка).

Высокопреосвященный Антоній, Архіепископъ 
Волынскій и Житомірскій—10 руб.

Г. Начальникъ Таврической губерніи д. с. с.
B. В. Новицкій—20 руб.

Г. Предводитель дворянства Таврической гу
берніи д. с. с. А. А. Нестроевъ—20 руб.

Почетный блюститель по хоз. части при семи
наріи А. И. Лангеръ—50 руб.

Супруга почетн. блюстителя Н. Лангеръ — 
50 руб.

Ректоръ Тавр. дух. сем. Архим. Серафимъ— 
20 руб.

Инспекторъ семинаріи Е. И. Князевъ—15 руб.
По 5 руб. внесли: Высотскій А. Л.; Игнатен

ко Д. Ѳ. свящ.; Коропачинскій С. Ѳ.; Сердоболь
скій А. П. прот.

По 3 руб. внесли: Бойко А. И., Головинъ Н.
C. , Григорьева Ю. Я., Дмитренко А. діак., До
бровъ П. В. прот., Докторовъ П. Н., Звѣревъ А. М. 
свящ., Ильчевичъ I. А. прот., Кольницкій П. П., 
Кофтынъ Н. свящ , Леонтьевъ А. И.. Лукинъ А. В. 
свящ., Маргаритова Е. Г., Маргаритовъ С. Д., Мар
кевичъ А. И., Марковъ К. М. свящ., Масловъ II. 
В., Мезенцевъ Н. Д. свящ., Михайличенко I. Ѳ., 
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Монастырлы X. А., Лазаревскій А. Г. прот., Обо
ленскій И. И., Осмоловскій С. М., Папахристо М. 
Н., Першинъ Н. Е., Покровскій И. И., Поповъ I. И. 
протодіак., Пузиновскій К. А., Разумовскій А. Г., 
Родниковъ I. I. свящ., Романенко Н. Д., Свиринъ 
А. И., Селинскій Ѳ. П., Сердечный М. Н., Снѣсаревъ 
А. И., Соколовъ В. В., Сырцовъ А. И., Тихвин
скій М. Д., Тяжеловъ I. I. прот., Хамарито М. А., 
Хотовицкая М. Н., Шаповаленко Н. И. діак., Шве
довъ М. М., Швецъ Е. Н., Швецъ Н. Ѳ. свящ., 
Шпаковская С. С., Шпаковскій Н. Я. прот., Яку
бовскій Ѳ. П., Ѳедоровъ I. А. свящ.

По 2 руб. внесли: Архангельскій М. Н,, Гре- 
дингеръ Р. I., Лукина В. Н.

По 1 руб. внесли: Волкова А. Н., Птицынъ А. Н., 
Разумовская А. А., Сиротинскій А. А.

Кромѣ сего, въ Попечительство поступили 
слѣдующія пожертвованія: отъ благоч. Сѣрогоз. 
окр. прот. Е. Березова—45 р.; отъ благоч. Керчен. 
окр. прот. В. Станиславскаго—16 руб. 75 коп.; отъ 
благоч. Ногайск. окр. свящ. Н. Степанова—13 р. 
80 к.; отъ благоч. Б.-Токмак. окр. свящ. Л. Сѣки- 
ринскаго—8 р. 50 к.; отъ благоч. Григорьевск. окр. 
прот. П. Стрижевскаго— 6 р.; отъ настоят. Алешк. 
жен. мон. игуменіи Нины—2 р. 85 к ; отъ настоят. 
Георгіев. Балакл. мон. Архим. Сильвестра—2 р.

ХРОНИКА.
Народныя бесѣды и чтенія. Съ наступленіемъ Ве

ликаго Поста въ Симферополѣ въ народной столо
вой на базарной площади возобновились народ
ныя бесѣды и чтенія. 2 марта, въ недѣлю Право
славія, преподавателемъ семинаріи А. Высотскимъ 
предложена была противосектантская бесѣда о 
чудотворныхъ иконахъ, какъ очевидномъ доказа
тельствѣ истинности и богоугодности иконопочи
танія. Предъ началомъ бесѣды о. миссіонеромъ, 
свящ. Н. Бортовскимъ прочитано было съ необхо
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димымъ предварительнымъ разъясненіемъ Архи
пастырское посланіе возлюбленнымъ чадамъ Церкви Тав
рической, съ которымъ обратился Преосвященнѣй
шій Алексій, Енископъ Таврическій, къ своей 
паствѣ предъ наступленіемъ Великаго Поста. По
сланіе Преосвященнаго Епископа Алексія въ свое 
время напечатано было въ епархіальномъ органѣ 
для прочтенія его священниками по церквамъ, а 
затѣмъ и отдѣльными оттисками для раздачи на
роду. Таковые оттиски Архипастырскаго посланія, 
по прочтеніи его о. миссіонеромъ, розданы были 
всѣмъ собравшимся въ аудиторію слушателямъ.

Затѣмъ началась противосектантская бесѣда о 
чудотворныхъ иконахъ. Бесѣда была поставлена 
въ связь съ бесѣдою вообще о почитаніи св. иконъ, 
которую тотъ же преподаватель семинаріи А. Вы
сотскій велъ въ прошломъ сентябрѣ мѣсяцѣ въ 
залѣ духовной семинаріи. Но такъ какъ многіе 
изъ собравшихся теперь слушать бесѣду о чудо
творныхъ иконахъ могли не быть на бесѣдѣ о 
почитаніи св. иконъ, то ведшій бесѣду сперва, 
хотя кратко, но въ существенныхъ чертахъ, разъ 
яснилъ и подтвердилъ истинность общаго ученія 
православной церкви о почитаніи св. иконъ, а 
затѣмъ уже перешелъ къ раскрытію собственной 
темы бесѣды—о чудотворныхъ иконахъ, какъ 
очевидномъ доказательствѣ истинности и бого
угодности иконопочитанія. Слушателей на бесѣдѣ 
было много. Но сектанты по принятому у нихъ 
за послѣднее время обыкновенію уклонились отъ 
бесѣды, съ возраженіями не выступали, не смо
тря на настойчивое, обращенное къ нимъ, пригла
шеніе.

ІІо окончаніи бесѣды, въ перерывѣ между нею 
и послѣдовавшимъ затѣмъ чтеніемъ, присутствовав
шимъ раздана была брошюра „Бесѣда о почитаніи 
св. иконъ14, составленная А. Высотскимъ и издан



ная Епархіальнымъ Миссіонерскимъ Комитетомъ*).

*) Брошюра эта, равно какъ и другія противосектантскія 
для чтенія народу, изданныя по предложенію Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго Епископа Алексія, продаются въ книж
номъ складѣ при Епарх. Миссіонерскомъ Комитетѣ.

Послѣ бесѣды воспитанникомъ 5 класса семи
наріи К. Иваницкимъ предложено было народное 
чтеніе о жизни и дѣяніяхъ Императора Алексан
дра II, иллюстрированное туманными картинами.

9 м рта въ томъ же помѣщеніи каѳедральнымъ 
протоіереемъ А. Назаревскимъ предложена была 
бесѣда объ исповѣди и достойномъ приготовленіи 
къ св. причащенію. Бесѣда на означенную тему, 
какъ очевидно, была вполнѣ соотвѣтственна по
требности наступившаго времени Вел. Поста, ко
гда каждый добрый христіанинъ стремится дол
жнымъ образомъ поговѣть и исполнить долгъ испо
вѣди и св. причастія. Въ произнесенной бесѣдѣ 
предметъ ея былъ раскрытъ подробно, живою 
рѣчью, полною благоговѣйной настроенности, ко
торая невольно передавалась и присутствовавшимъ 
въ аудиторіи слушателямъ. Бесѣда прерывалась, 
соотвѣтственно содержанію ея и ходу рѣчи, пѣ
ніемъ церковныхъ пѣснопѣній: „Согрѣпгихомъ, без- 
законновахомъ, неправдовахомъ предъ Тобою“..., 
„Постящеся, братіе, тѣлеснѣ, постимся и духов- 
нѣ“... и др., исполненныхъ Архіерейскимъ хоромъ 
пѣвчихъ.—Аудиторія была переполнена слушате
лями, которые съ глубокимъ вниманіемъ выслу
шали глубоко назидательную бесѣду.

Послѣ бесѣды воспитанникомъ 5 класса семи
наріи Панкѣевымъ предложено была окончаніе 
чтенія о жизни и дѣяніяхъ. Императора Алексан
дра II, начатаго въ предшествовавшее воскресе
нье.

16 марта бесѣда была на тему: „Крестъ— 
удѣлъ каждаго христіанина11. Бесѣду велъ свящ. 
Аѳ. Кравченко. Затѣмъ воспитанникомъ 5 класса 
семинаріи Поповымъ предложено было чтеніе о жи
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тіи св. Алексія, человѣка Божія (память котораго 
празднуется 17 марта).—Пѣлъ семинарскій хоръ 
пѣвчихъ.

> ____ ____

Въ пользу голодающихъ.— Отъ священника села 
Скельки, Мелитоп. уѣзда, Николая Кудрявцева, 
переводами но почтѣ отъ 18 февраля и 16 марта 
1908 года, поступило въ редакцію 4 рубля въ поль
зу голодающихъ. Деньги переданы редакцій въ 
Совѣтъ Симферопольскаго Александро-Невскаго 
братства на усиленіе средствъ Братской народной 
столовой.

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМѢТКИ.
— Новый кіотскій епископъ. Опредѣленіемъ св. синода 

ректоръ петербургской духовной академіи Сергій, епископъ 
ямбургскій, назначенъ на епископскую каѳедру кіотскаго епископа 
въ Японіи, взамѣнъ пріѣхавшаго въ Петербургъ по болѣзни прео
священнаго Андроника.

— Православная миссія въ Японіи. Отчетъ архіепископа 
Николая, просвѣтителя Японіи, по его православной миссіи, 
только-что полученный въ С.-Петербургѣ, полонъ скорби. Дѣло 
миссіи приходится сокращать, вслѣдствіе дефицита въ. минувшемъ 
году почти въ 25.000 рублей. Будетъ сокращено число кате
хизаторовъ, сокращены ассигнованія на священниковъ, и въ кате
хизаторской школѣ оставятъ только одинъ выпускной классъ. 
А между тѣмъ въ токійской семинаріи обучается на ряду съ 
православными японцами 15 русскихъ юношей.

— Куликовскій храмъ. На мѣстѣ славной куликовской 
битвы, въ которой кп. Дмитрій Донской разбилъ татарскія полчи
ща Мамая, приступлено къ сооруженію каменнаго храма—памят
ника освобожденія московской Руси изъ подъ монгольскаго ига. 
Храмъ сооружается въ честь преподобнаго Сергія Радонежскаго 
Чудотворца, благословившаго Дмитрія Донского на этотъ подвигъ. 
Постройкой завѣдуетъ особый комитетъ въ селѣ Михайловскомъ, 
Тульской губерніи.

— Новый < оюз ‘. 4-го марта утвержденъ уставъ новаго 
общества, организованнаго В. N1. Пуришкевичемъ и другими от
коловшимися отъ союза русскаго народа членами его,—„Русскаго 
народнаго союза имени Михаила Архангела". На дняхъ состоится 
освященіе зданія общества, на которое въ качествѣ почетнаго 
гостя будетъ приглашенъ д-ръ Дубровинъ.
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— Запрещеніе чтеній объ Апокалипсисѣ. Совѣтъ 
министровъ, разсмотрѣвъ резолюцію Синода о книгѣ Н. Морозова 
„Откровеніе въ грозѣ и бурѣ“, постановилъ чрезъ министра вн. 
дѣлъ предписать всѣмъ губернаторамъ о запрещеніи II. Морозову 
чтеній объ апокалипсисѣ.

— Отзывъ иностранца о русской „свободѣ." „Кіевлянинъ" 
приводитъ любопытный отзывъ одного нѣмца о нашихъ порядкахъ. 
Нигдѣ, ни въ одномъ государствѣ міра нѣтъ такой свободы, какъ 
у васъ, въ Россіи!.. Въ Германіи каждый гражданинъ свободенъ 
лишь въ кругу его собственныхъ правъ и лишь постольку, 
поскольку осуществляемая имъ „свобода" не затрогиваѳтъ сво
боды другихъ гражданъ. Поэтому рядомъ со- свободами тамъ 
идутъ обязанности, и трудно сказать, чего тамъ больше—сво
боды или обязанностей. Такъ и во всѣхъ культурныхъ государ
ствахъ. У васъ же совершенно не такъ. Пи малѣйшаго уваженія 
къ человѣческой личности со стороны тѣхъ, которые кричатъ о 
свободахъ, полное попираніе всякихъ свободъ, вездѣ чисто
анархическія замашки. Ваши освободители подъ свободой пони
маютъ право попирать свободу и всѣ права другихъ. И этотъ 
деспотизмъ, эти анархическія замашки характеризуютъ всю рус
скую жизнь, проявляясь даже въ мелочахъ. Посмотрите вы на 
толпу на улицѣ, въ трамваѣ, въ ресторанѣ, вездѣ анархическая 
некультурность: каждый думаетъ, что все существуетъ только 
для него одного, и совершенно забываетъ о другихъ. Въ трамваѣ 
курятъ и плюютъ, а когда вы сдѣлаете замѣчаніе, васъ обругаютъ, 
еще болѣе обругаютъ за замѣчаніе кондуктора. А въ Германіи 
такъ: закурилъ папироску въ трамваѣ, и полицейскій чиновникъ 
налагаетъ на васъ штрафъ, пошелъ не по той сторонѣ троту
ара—штрафъ. И пикто не думаетъ протестовать или возражать. 
Словомъ, въ культурныхъ государствахъ свобода принадлежитъ 
всѣмъ гражданамъ въ равной степени, и потому свобода каждаго 
гражданина въ отдѣльности ограничена, дабы онъ не ограничивалъ, 
свободы другихъ гражданъ. Въ этомъ отношеніи на каждаго 
гражданина тамъ надѣтъ хомутъ дисциплины, привычекъ, велѣ
ній власти и закона.

—• Законъ противъ куренія. Въ Англіи начата серьезная 
борьба съ куреніемъ табаку юношами. Выработанъ и внесенъ 
йа утвержденіе законопроектъ, согласно которому ни одно лицо 
моложе 16 лѣтъ не имѣетъ права курить и пріобрѣтать табакъ 
въ какомъ бы то ни было количествѣ и видѣ. Нарушители этого 
постановленія подвергаются штрафу. Точпо такъ же подъ угро
зой штрафа воспрещается продавать ' табакъ такимъ несовершен
нолѣтнимъ лицамъ и вообще способствовать имъ пріобрѣтать его. 
Медицинскіе журналы, въ своіо очередь, приглашаютъ всѣхъ 
здравомыслящихъ людей способствовать осуществленію этой мѣры.
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Расколъ и сектантство.
— Старообрядческій съѣздъ. Какъ сообщаютъ „Р. Вѣд.“, 

на-дняхъ закончился въ Москвѣ съѣздъ старообрядцевъ-бёзпопов- 
цевъ, такъ называемыхъ „филипповцевъ“. На этомъ съѣздѣ 
обсуждался вопросъ, можно ли учредить общины на основаніи 
правилъ о старообрядческихъ общинахъ, изданныхъ 17-го октяб
ря 1916 г. Собраніе признало правительственное учрежденіе 

■ общинъ противнымъ своему религіозному убѣжденію, такъ какъ 
законъ 17-го октября 1906 года проникнутъ началомъ правитель
ственнаго контроля, опеки и вмѣшательства во внутреннюю интим
ную жизнь и распорядки духовной жизни старообрядцевъ.

— Переселеніе старообрядцевъ въ Сибирь. По иниціа
тивѣ всероссійскаго съѣзда старообрядцевъ была учреждена ста
рообрядческая переселенческая организація для изученія колони
заціоннаго вопроса Дальняго Востока и переселенческаго дѣла 
вообще, такъ какъ съѣздъ высказался за желательность выселе
нія изъ центральныхъ губерній въ Сибирь своихъ единовѣрцевъ. 
Обслѣдованіе новыхъ земель былб поручено старообрядческому 
священнику Смирнову, проведшему около года въ разъѣздахъ по 
Сибири, съ цѣлью найти подходящія мѣста для поселеній. Земли 
найдены въ Амурской области и Уссурійскомъ краѣ, въ количе
ствѣ 20 тысячъ участковъ, и кромѣ того Смирновымъ заявлено 
желаніе занять нѣсколько рыболовныхъ пунктовъ въ приморской 
полосѣ для рыбаковъ-старообрядцевъ. (ъ весны этого года на
чнется движеніе старообрядцевъ на востокъ. Во избѣжаніе не
удобствъ, испытываемыхъ теперь переселенцами, старообрядче
ская организація намѣрена поставить дѣло переселенія своихъ 
сочленовъ возможно лучше, не жалѣя на это средствъ. Пересе
ленцы будутъ перевозиться въ пассажирскихъ вагонахъ, и въ 
первую очередь поѣдутъ мастеровые; плотники, столяры, чтобы 
выстроить на каждомъ участкѣ по жилому, вполнѣ оборудованно
му дому. Старообрядцы предлагаютъ въ теченіе трехъ лѣтъ пе
реселить на облюбованныя въ Сибири земли до ста тысячъ семей, 
не ограничиваясь сельскимъ контингентомъ, но и мастеровыхъ, 
техниковъ и ремесленниковъ. Къ переселенію намѣчены старо
обрядцы, разбросанные по 28 губерніямъ Европейской Россіи. 
Старообрядческая организація поставила себѣ задачей помочь но
воселамъ найти заработокъ въ новомъ и незнакомомъ для нихъ 
краѣ. Священникъ Смирновъ вошелъ съ ходатайствомъ къ Прі
амурскому генералъ-губернатору о передачѣ старообрядцамъ 
всѣхъ инженерныхъ работъ военнаго вѣдомства, обѣщая выста
вить десять тысячъ трезвыхъ и надежныхъ работниковъ на 
артельныхъ началахъ, со своими руководителями инженерами и 
техниками. Въ обезпеченіе интересовъ казны ' старообрядцы го
товы представить соотвѣтствующій денежный залогъ. Разрѣшеніе 
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вопроса о работахъ зависитъ исключительно отъ военнаго вѣдом
ства, почему-то чувствующаго симпатіи къ рабочимъ катанцамъ.

— Къ переселенію румын< кикъ старообрядцевъ вь 
Россію. Министромъ финансовъ 10 марта была принята депута
ція отъ старообрядцевъ.

Депутація ходатайствовала за переселяющихся въ Россію 
старообрядцевъ изъ Румыніи и Турціи.

Теперь старообрядцы, не прерывавшіе сношеній со своими 
единовѣрцами въ Россіи, выразили желаніе переселиться на ро
дину и для нихъ уже отведено въ Амурской области 6 тысячъ 
десятинъ земли. Но этого мало—изъ Румыніи стремятся высе
литься отъ 80 до 100 тысячъ человѣкъ.

Имѣя все это въ виду, депутація ходатайствовала у мини
стра Коковцова о признаніи переселяющихся старообрядцевъ сра
зу по прибытіи русскими подданными и о предоставленіи имъ 
льготнаго тарифа и разныхъ правъ съ другими переселенцами.

Министръ финансовъ отнесся повидимому сочувственно къ 
ходатайству депутаціи и обѣщалъ со своей стороны помочь Ру
мынскимъ переселенцамъ, хотя и выразилъ опасеніе, чтобы они 
не пришли въ столкновеніе съ мѣстнымъ населеніемъ, и чтобы 
подъ видомъ старообрядцевъ на пріѣхали обыкновенные Румыны.

— Къ вопросу о примиреніи окружниковъ съ противо- 
Окружниками. 13 и 14 января происходилъ многолюдный ста
рообрядческій съѣздъ въ с. Никольскомъ, Херсонской губ. 
Съѣздъ былъ вызванъ вопросомъ о примиреніи и соединеніи до 
сихъ поръ враждующихъ между собою противоокружниковъ и 
окружниковъ. Въ с. Никольскомъ, равно какъ и въ другихъ мѣ
стахъ Херсон. епархіи, проживаютъ старообрядцы, но большей 
части принадлежащіе къ строгимъ противоокружпикамъ. Когда 
стало извѣстно, что на бендерскомъ старообрядческомъ соборѣ, 
происходившемъ 9 апрѣля 1907 г., состоялось примиреніе между 
окружниками и противоокружниками и что къ примирившимся 
присталъ епископъ*  херсонскихъ противоокружниковъ—Кириллъ 
балтскій, въ средѣ херсонскихъ старообрядцевъ произошелъ раз
ладъ: одна часть готова была послѣдовать примѣру своего епи
скопа Кирилла и примириться съ окруженцами, но другая— 
старообрядцы с. Никольскаго и сосѣднихъ съ этимъ селомъ-с. 
Золотаревки и г. ІІовогеоргіѳвска рѣшительно возстали противъ 
мира съ окружниками безъ соблюденія надъ ними 3 го чина при
нятія отъ ересей. Для увѣщанія возставшихъ, по порученію епи
скопа Кирилла, осенью прошедшаго года въ с. Никольское прі
ѣзжалъ старообрядческій благочинный, протопопъ Михаилъ Гусля- 
ковъ, который, показывая старообрядцамъ примирительный актъ, 
составленный на бендерскомъ соборѣ и подписанный многими ста
рообрядческими епископами съ приложеніемъ двухъ печатей - 
митрополита Бѣлокриницкаго и архіепископа московскаго Іоанна, 
увѣщевалъ Никольскихъ старообрядцевъ не выходить изъ повино
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венія епископу Кириллу балтскому и примириться съ окружника- 
ми. Старанія протопопа Гуслякова не имѣли успѣха. Нужно за
мѣтить, что сами окружники повредили своему дѣлу примиренія 
съ противоокружниками. Въ 79 мъ номерѣ своей газеты „Слово 
Правды11 (отъ 30 сентября 1907 г.) они помѣстили статью съ 
критическими замѣчаніями на .соборное посланіе ■* противоокруж- 
ническаго епископа Іова московскаго. Этотъ номеръ попалъ въ 
с. Никольское и изъ указанной статьи Никольскіе старообрядцы 
усмотрѣли, что далеко не всѣ противоокружническіе епископы 
пошли на соглашеніе съ окружниками и подписали опредѣленіе 
бендерскаго собора, а наоборотъ, епископы Іовъ московскій, Да
ніилъ богородскій, Меѳодій балтскій, Парфнутій саратовскій про
кляли бендерскій соборъ и всѣхъ участниковъ его и издали свое 
,,соборное посланіе11, въ которомъ предупреждали старообряд- 
цевъ-противоокружниковъ отъ единенія съ окружниками, какъ 
еретиками. Въ свою очередь Іовъ московскій успѣлъ и другими 
какими-то путями увѣдомить херсонскихъ старообрядцевъ и въ 
частности—с. Никольскаго, что епископъ Кириллъ балтскій обма- . 
нулъ ихъ и присталъ къ окруженпамъ, что на бендерскомъ со
борѣ собственно не окружники пристали къ противоокружникамъ, 
а наоборотъ — противоокружники къ окружникамъ, и такимъ обра
зомъ изъ противоокружниковъ сдѣлались окружниками. Все это 
сильно волновало старообрядцевъ с. Никольскаго и сосѣднихъ съ 
нимъ с. Золотаревки, г. Новогеоргіевска и г. Кременчуга Пол
тавской губ. и производило между ними взаимный раздоръ и 
непріязнь. Наконецъ, въ видахъ мира старообрядцы на своихъ 
общественныхъ сходахъ постановили: пригласить на 13 и 14 чи
сла января въ с. Никольское какъ своего бывшаго епископа Ки
рилла балтскаго, такъ и заявившаго противъ него свой протестъ 
Іова московскаго и изъ личныхъ объясненій этихъ архіереевъ 
убѣдиться, кто изъ нихъ правъ и кто неправъ и измѣнилъ древ
нему благочестію, ( мѣстѣ съ тѣмъ старообрядцы опредѣлили, 
что тотъ изъ епископовъ, который не явится на ихъ съѣздъ, 
будетъ объявленъ виновникомъ раздора и лицемѣромъ. Въ пол
ной увѣренности, что въ назначенный срокъ Іовъ московскій,— 
не разъ послѣднее время уклонявшійся отъ старообрядческихъ 
съѣздовъ, —не явится въ с. Никольское, Кириллъ балтскій и самъ 
не счелъ нужнымъ сюда явиться. Вмѣсто него, на съѣздъ въ с. 
Никольское прибыли всероссійскій апологетъ старообрядчества 
Ѳ. Е. Мельниковъ и бывшій секретарь Кирилла, а теперь секре
тарь архіепископа Іоанна московскаго—діаконъ Ѳедоръ Гусля- 
ковъ. Своимъ посланцамъ Кириллъ поручилъ убѣдить Николь
скихъ старообрядцевъ отлучить отъ себя іовцевъ какъ еретиковъ 
и не имѣть съ ними никакого общенія. Но, вопреки ожиданіямъ, 
Іовъ къ назначенному сроку явился на съѣздъ въ с. Никольское 
вмѣстѣ съ своими приверженцами попомъ Львомъ Молоновскимъ и 
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діакономъ Ѳ. Осетровымъ. Здѣсь ихъ уже ожидало громадное со
браніе старообрядцевъ какъ Херсонской, тахъ и другихъ губерній.

Въ назначенный срокъ, 13 января, собраніе открылось въ 
новомъ, уже послѣ манифеста о свободѣ вѣроисповѣданій вы
строенномъ, прекрасномъ каменномъ храмѣ старообрядцевъ. На 
этомъ собраніи сторонникамъ Кирилла балтскаго не дали гово
рить; Кириллъ былъ объявленъ предателемъ и всѣ перешли на 
сторону Іова московскаго. Ѳ. Мельниковъ и діаконъ Ѳ. Гусля- 
ковъ принуждены были уйти съ собранія и удалиться изъ с. Ни
кольскаго ни съ чѣмъ. По удаленіи окружниковъ, Іовъ былъ тор
жественно принятъ Никольскими старообрядцами. Отъ престарѣ
лаго Никольскаго попа Іоанна Соболева, приверженца Кириллова, 
были потребованы ключи отъ моленныхъ и самому ему предло
жили или послѣдовать тоже за Іовомъ, или же оставить съ ними 
общеніе. Слабый старикъ согласился на первое и присталъ къ 
Іову. Послѣдній торжественно пересвятилъ сначала старую молен
ную, а затѣмъ съ крестнымъ ходомъ вошелъ въ новый старо
обрядческій храмъ и также освятилъ его вновь.

Сторонники Кирилла были объявлены еретиками 3-го чина 
и подвергнуты отлученію. Такъ восторжествовалъ епископъ Іовъ 
въ с. Никольскомъ и такъ неудачно окончилась новая попытка 
окружниковъ примириться съ противоокружниками {Мисс. Обозр.)

Иідатель—Таврическая 
Духовная Консисторія. Редакторы I А. Высотскій. 

| М. Шведовъ.

Дозволено цензурою. Симферополь. 20 Марта 1908 г. 
Цензоръ—каѳедральный протоіерей А. Назаревскій.

Печатано въ Таврической Губернской Типографіи.



20 Марта. № 9. 1908 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ.

Государь Императоръ въ 15 день фев
раля сего года Высочайше соизволилъ на при
нятіе Св.-Георгіевскою церковью села Терновки, 
Мелитопольскаго уѣзда, двухъ усадебныхъ участ
ковъ земли, мѣрою 2397, 27 кв. саж., или сколько 
окажется въ натурѣ, съ находящимися на нихъ 
постройками, отчуждаемыхъ въ даръ мѣстнымъ 
обществомъ крестьянъ—собственниковъ подъ при
чтовыя помѣщенія.

Распоряженія епархіальнаго начальства и епархіаль
ныя извѣстія.

Назначенъ, согласно прошенію, резолюціею Его Прео
священства отъ 29 февраля за № 901, діаконъ Николаевской 
церкви села Горѣлаго, Мелитопольскаго уѣзда, Александръ Иль
инскій—ял 2-е священническое мѣсто къ вышеозначенной церкви.

Уволены:
Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 4 

марта за № 948, псаломщикъ Александро-Невской церкви, что на 
Корабельной сторонѣ г. Севастополя, Михаилъ Ершовъ - отъ дол
жности.

Опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ резолюціей Его 
Преосвященства отъ 4 марта за № 961, и. д. псаломщика Петро 
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Павловбкой церкви м. Васильево, Мелитопольскаго уѣзда, Нико
лай Столяревскій— отъ занимаемой должности.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 6 
марта за № 1002, псаломщикъ Пантелеймоновской церкви села 
Балто-Чокракъ, Симферопольскаго уѣзда, Николай Юрьевъ—отъ 
должности, по болѣзни.

Уволенъ за штатъ, согласно прошенію, резолюціею 
Его Преосвященства отъ 4 марта за № 958, псаломщикъ—діа
конъ Архангело-Михайловской церкви села Днѣпровки, Мелито
польскаго уѣзда, Николай Тиморевскій.

Отъ Таврической Духовной Консисторіи.
1.

Въ виду того, что одни изъ приходскихъ свя
щенниковъ широко пользуются указомъ Св. Сино
да, отъ 4 января 1906 года за № 1, коимъ предо
ставлены большія льготы брачущимся при пред
ставленіи предбрачныхъ документовъ принтамъ 
ихъ вѣнчающимъ; тогда какъ другіе придержива
ются прежнихъ порядковъ при вѣнчаніи браковъ, 
особенно въ отношеніи требованія предбрачныхъ 
оглашеній по мѣсту приписки жениха и невѣсты, 
каковая неодинаковая практика порождаетъ мно
го недоразумѣній какъ между пастыремъ и пасо
мыми, такъ и между самими пастырями, Таври
ческая Духовная Консисторія, согласно резолю
ціи Архипастыря, отъ 10 февраля с. г. за <№ 620, 
симъ объявляетъ, что для установленія одинако
вой практики во всей епархіи при совершеніи бра
ковъ слѣдуетъ руководствоваться нижеслѣдую
щимъ: 1) оглашеніе производить въ тѣхъ церквахъ, 
въ приходѣ которыхъ проживаютъ желающіе вѣн
чаться независимо отъ времени ихъ проживанія 
въ приходѣ, ограничиваясь лишь наличностью по
лицейской прописки въ предѣлахъ прихода, и не 
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требовать отъ брачущихся, кромѣ сомнительныхъ 
случаевъ, предбрачныхъ свидѣтельствъ съ мѣста 
ихъ родины или приписки; 2) чтобы вѣнчаніе, по 
установившемуся въ епархіи обычаю происходило 
въ приходѣ невѣсты; 3) не требовать отъ брачу- 
щихся свидѣтельства о бытіи у исповѣди и при
частія Св. Таинъ, если представленіе такихъ сви
дѣтельствъ будетъ затруднительно для брачущих
ся, по какимъ либо причинамъ (напр. по отдален
ности прежняго мѣста жительства жениха и невѣ
сты), а вмѣсто исповѣдныхъ свидѣтельствъ рас
полагать брачущихся исполнить долгъ исповѣди и 
причастія Св., Таинъ предъ бракомъ въ той цер
кви, гдѣ они думаютъ вѣнчаться; если же нѳ пред
ставятъ свидѣтельства о бытіи у исповѣди и при
частія илп откажутся исполнить сіе предъ бра
комъ, то и не вѣнчать и 4) въ случаяхъ неполно
ты свѣдѣній въ паспортахъ и затруднительности 
получить ихъ, ограничиваться представленіемъ же
лающими вступить въ бракъ полицейскаго свидѣ
тельства о правоспособности ко вступленію въ 
бракъ или принимать въ такихъ случаяхъ пись
менныя нотаріальныя свидѣтельства двухъ—трехъ 
свидѣтелей.

2.
Таврическое Епархіальное Начальство, раз

смотрѣвъ рапортъ благочиннаго церквей Перекоп
скаго округа священника Гоакима Сапфирова, отъ 
8 января сего года за № 13, въ коемъ онъ донесъ, что 
проживающая въ районѣ ввѣреннаго ему прихода 
Симферопольская мѣщанка Ксенія Алексѣева Кар- 
наушенко 8 января с. г. заявила ему, что она же
лала бы прекратить начатое ею дѣло о расторже
ніи брака съ своимъ мужемъ Яковомъ Карнаушен- 
ко въ удостовѣреніе чего выдала подписку; во 
время его бесѣды съ ней по данному вопросу 
выяснилось, что дѣло ѳто возбуждено ею глав
нымъ образомъ въ виду того, что мужъ ея под- 
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вёрженъ алкоголизму и въ нетрезвомъ видѣ очень 
часто наносилъ ей незаслуженныя оскорбленія, 
обиды и даже побои; однажды, подъ свѣжимъ 
впечатлѣніемъ непровѣренныхъ слуховъ о нару
шеніи имъ супружеской вѣрности, она рѣшила 
возбудить дѣло о разводѣ и подала прошеніе въ 
Духовную Консисторію; когда же увидѣла, что 
оставившій ее мужъ предался непробудному пьян
ству и можетъ окончательно погибнуть подъ влія
ніемъ алкоголя, снова рѣшила взять его на свое 
попеченіе, а дѣло о расторженіи брака прекратить,— 
7—18 февраля 1908 года постановило: согласно 
просьбѣ истицы Ксеніи Карнаушенковой дѣло о 
расторженіи ея брака съ мужемъ дальнѣйшимъ 
производствомъ прекратить. На протоколѣ резо
люція Его Преосвященства за № 784 послѣдовала 
такая: „Утверждается. Но прошу мѣстнаго іерея 
поставить мужу на видъ высокій поступокъ его 
жены и внушить ему, чтобы онъ пересталъ пить 
и наносить оскорбленія своей спасительницѣ—женѣ. 
0 семъ напечатать въ Епархіальномъ органѣ въ 
назиданіе тѣмъ супругамъ, кои нынѣ такъ легко 
и преступно покидаютъ другъ друга44.

3.
Согласно протокола съѣзда духовенства сес

сіи 1907 г. за № 18 Духовная Консисторія про
ситъ редакцію напечатать въ одномъ изъ ближай
шихъ номеровъ Епархіальныхъ Вѣдомостей объяв
леніе о томъ, что къ 1 января сего 1908 года числи
лись недоимки на содержаніе духовно-учебныхъ 
заведеній за слѣдующими округами: за 1-мъ Бердян
скимъ округомъ 1336 руб. 22 коп., Евпаторійскимъ 
462 р. 82 к., Керченскимъ 3971 руб. 73 коп., Перекоп
скимъ 100 руб., Севастопольскимъ 2129 руб. 60 коп., 
Симферопольскимъ 101 р., Ялтинскимъ 8123 р.
91 к., Ѳеодосійскимъ 3444 р. 85 к. и за Симферополь
скимъ каѳедральнымъ соборомъ 2798 р. 50 к.
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Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества.

По благословенію Святѣйшаго Синода Импе
раторскому Православному Палестинскому Обще
ству разрѣшено произвести во всѣхъ церквахъ 
Имперіи на службахъ Вербной недѣли тарелочный 
сборъ для помощи православнымъ въ Іерусалимѣ и въ 
Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества убѣдительно 
проситъ всѣхъ православныхъ оказать посильную 
помощь этому дѣлу, такъ какъ Общество исклю
чительно существуетъ лишь вышеупомянутымъ 
сборомъ.

ОТЧЕТЪ
Таврическаго епархіальнаго наблюдателя о состояніи цер 
ковныхъ школъ Таврической епархіи за 1906--7 учеб

ный годъ.
(' кончаніе.)

V.
Порядокъ снабженія школъ учебни
ками, учебными пособіями и письмен
ными принадлежностями. Книжные 

склады и отдѣленія оныхъ.
Порядокъ снабженія школъ необходимыми книгами и 

пособіями оставался въ истекшемъ году прежній. Обыкновенно 
въ началѣ гражданскаго года отдѣленія разсылали по школамъ 
требовательныя вѣдомости или списки книгъ, выписываемыхъ отъ 
Издательской Коммиссіи при Св. Синодѣ, въ которыя о. о. завѣ
дующіе школами, чаще же сами учащіе вписывали потребное ко
личество учебниковъ для ихъ школы и представляли эти вѣдо
мости чрезъ о. уѣзднаго наблюдателя въ отдѣленіе, которое изъ 
всѣх'ь представленныхъ списковъ составляло одну общую вѣдо
мость и къ концу марта представляло оную въ Издательскую 
Коммиссію. Къ концу учебнаго года или большею частію во 
время каникулъ получались заказанныя книги и по переплетѣ, а 
въ нѣкоторыхъ отдѣленіяхъ и безъ переплета, разсылались по 
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школамъ. Казалось бы, что такой способъ снабженія школъ 
необходимыми учебниками долженъ быть очень удобенъ и гораздо 
выгоднѣе, чѣмъ непосредственная выписка самыми отдѣленіями 
книгъ отъ издателей или изъ книжныхъ магазиновъ; но на самомъ 
дѣлѣ, при такой выпискѣ является много неудобствъ, такъ какъ 
Издательская Коммиссія часто не высылаетъ всѣхъ требуемыхъ 
книгъ, потому что и сама не имѣетъ ихъ; или же высылаетъ 
не тѣ, которыя требуются отдѣленіями, а другія, какія у ней 
есть въ избыткѣ. Поэтому Епархіальный Училищный Совѣтъ, по 
просьбѣ отдѣленій, ходатайствовалъ предъ Синодальнымъ Училищ
нымъ Совѣтомъ объ отпускѣ назначаемой для каждой епархіи 
суммы на выписку книгъ въ непосредственное распоряженіе 
Епархіальнаго Совѣта. ІІо Хозяйственное Управленіе при Св. 
Синодѣ не нашло возможнымъ удовлетворить ходатайство 
Епархіальнаго Совѣта, предоставивъ ему выписывать не имѣю
щіяся въ Издательской Коммиссіи книги на мѣстныя средства.

Въ виду того, что выписываемыя отъ Издательской Ком
миссіи книги предназначаются для будущаго учебнаго года, и 
выписываются тогда, когда еще нельзя съ точностію опредѣлить 
дѣйствительнаго количества учениковъ будущаго курса, то отдѣ
ленія предусмотрительно выписываютъ нѣкоторыя учебники въ 
излишкѣ, и изъ этого излишка образуютъ у себя книжный складъ, 
изъ котораго по мѣрѣ надобности дополняютъ библіотеки школъ 
учебниками. Такіе книжные склады имѣются при отдѣленіяхъ: 
Бердянскомъ, Евпаторійскомъ, Керченскомъ, Перекопскомъ, 
Севастопольскомъ и Симферопольскомъ. Они обыкновенно нахо
дятся въ вѣдѣніи о, о. уѣздныхъ наблюдателей или одного изъ 
членовъ отдѣленія. При складахъ имѣются и книги для школь
ныхъ библіотекъ, изъ которыхъ выдаются ученикамъ, а иногда и 
не ученикамъ для чтенія.

Кромѣ учебниковъ и учебныхъ пособій школы выписываютъ 
изъ отдѣленій или пріобрѣтаютъ непосредственно сами письмен
ныя принадлежности на средства, или жертвуемыя попечителями 
школъ или богатыми родителями учащихся дѣтей. Покупаемыя 
оптомъ эти пособія обходятся складамъ или школамъ гораздо 
дешевле, чѣмъ пріобрѣтаемыя самими дѣтьми. Притомъ же гурто
вая покупка письменныхъ принадлежностей даетъ возможность 
выдавать ихъ и бѣднякамъ, которымъ не за что купитъ, и вмѣстѣ 
устраняетъ поводы къ неисполненію обязанностей: такъ какъ 
вмѣсто забытой, намѣренно или ненамѣренно, ручки, тетради, 
доски, карандаша, учителемъ выдается тотчасъ же новая ручка 
или тетрадь, и ученикъ не можетъ уклониться отъ исполненія 
задаваемой работы.

VI.
Второклассныя школы.

Второклассыхъ учительскихъ школъ въ Таврической епархіи 
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въ отчетномъ году было три: Софіевская, Таганашская (обѣ 
мужскія) и Казачье-Лагерская (женская). Въ Софіевской школѣ 
во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ было 53 ученика; въ Таганашской, 
имѣвшей только два отдѣленія, числилось 51 ученикъ, и въ 
Казачье-Лагерской во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ 85 ученицъ. Въ 
составѣ учащихъ во всѣхъ трехъ школахъ произошли перемѣны, 
которыя не могли остаться безъ вліянія на жизнь заведеній. Въ 
Софіевскую школу, за переводомъ свящ А. Попова на другое 
мѣсто, былъ назначенъ свящ Михаилъ Заводовскій, бывшій 
нѣсколько лѣтъ назадъ учителемъ въ этой же школѣ. Затѣмъ, 
вслѣдствіе болѣзни назначеннаго и долго неявлявшагося къ дол
жности учителя Любимикова, должность учителя Русскаго языка 
долго оставалась незанятою, и только въ январѣ 1907 г. была 
предоставлена окончившему курсъ Таврической семинаріи Петру 
Троицкому. Хотя до времени назначенія его уроки русскаго 
языка были выполняемы другими учителями, но при множествѣ 
своихъ уроковъ, это выполненіе не могло быть такимъ правильнымъ 
и успѣшнымъ, какъ при настоящемъ учителѣ предмета. Въ Тага
нашской школѣ, за переходомъ одного изъ учителей въ Софіев- 
скую школу съ начала учебнаго года, въ продолженіи почти 
цѣлой половины учебнаго года преподаваніе всѣхъ предметовъ 
въ обоихъ отдѣленіяхъ школы лежало на двухъ учителяхъ, не 
считая, конечно, о. законоучителя и учителя пѣнія. Назначенный 
на свободное мѣсто учитель Н. Земляницкій прибылъ къ мѣсту 
назначенія только послѣ Рождественскихъ вакацій. Вслѣдствіе 
отсутствія одного изъ учителей въ продолженіи почти половины 
учебнаго времени, въ преподаваніи Географіи, Геометріи и 
объясненіи физическихъ явленій обнаружились значительные де
фекты, на которые, при посѣщеніи епархіальнаго наблюдателя, и 
обращено было имъ вниманіе новаго учителя съ цѣлію пополненія 
ихъ частію въ этомъ же учебномъ году, частію въ слѣдующемъ. 
Въ Казачье-Лагерской школѣ за увольненіемъ учительницы пѣнія 
ІІзергиной и ненахожденіемъ другой кандидатки, пѣніе нѣсколько 
мѣсяцевъ практически преподавалось окончившею курсъ той же шко
лы, бывшей помощницей регентши во время своего обученія въ 
школѣ. Когда же такой порядокъ былъ признанъ мною не вполнѣ 
правильнымъ, Совѣтъ предложилъ занимать уроки пѣнія учитель
ницѣ Коваленко, окончившей курсъ Св. Владимірской церковно-учи
тельской школы и знающей хорошо пѣніе. Эта учительница и 
довела учебный годъ, преподавая и свои предметы: Ариѳметику, 
Геометрію и Физику, и сверхъ того пѣніе.

Успѣхи обученія по предметамъ учебнаго курса во всѣхъ 
второклассныхъ школахъ были удовлетворительные, а въ К. 
Лагерской школѣ даже и очень удовлетворительные. Тѣмъ не 
менѣе, епархіальный наблюдатель, бывшій на годовыхъ экзаме
нахъ во всѣхъ трехъ школахъ, считалъ нужнымъ обратить вни
маніе о. о. завѣдующихъ и самихъ учащихъ на недостатокъ 
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практическаго изученіи Геометріи въ Софіевской школѣ и лучшаго 
знакомства си географическими картами и церковно славянскаго 
языка въ Таганашской школѣ,—и желательность лучшей постанов
ки этихъ предметовъ въ означенныхъ школахъ. Церковное пѣніе 
также слабо преподавалось въ Таганашской школѣ мѣстнымъ 
псаломщикомъ. И потому епархіальный наблюдатель, съ разрѣше
нія Его Преосвященства и вѣдома Епархіальнаго Совѣта, принялъ 
мѣры къ замѣщенію съ наступившаго учебнаго года во всѣхъ 
школахъ новыми болѣе свѣдущими учителями, пригласивъ для 
сего окончившихъ курсъ въ церковно-учительскихъ школахъ, 
и въ дух. семинаріи двухъ для Софіевской школы, одного для 
Таганашской и учительницу пѣнія для К. Лагерской. Всѣ ученики 
Софіевской школы, состоявшіе въ 3-мъ отд., и всѣ ученицы К. 
Лагорскогі школы того же 3 отдѣленія признаны окончившими 
курсъ и удостоены званія учительницъ и учителей школъ 
грамоты. Ученики Таганашской школы переведены почти всѣ 
въ старшіе классы, кромѣ проболѣвшихъ и малоуспѣшныхъ, 
двухъ во 2-мъ и 2-хъ въ 1-мъ отдѣленіи.

Дополнительныхъ уроковъ по церковному пѣнію, музыкѣ, 
иконописанію, сельскому хозяйству и ремесламъ не было во 
второклассныхъ школахъ, по пеимѣпію спеціалистовъ, могущихъ 
преподавать тотъ или другой предметъ. Впрочемъ въ Софіевской 
школѣ учитель Ив. Чижевъ практически познакомилъ учениковъ 
съ способами посадки деревъ, а въ Таганашской школѣ ученики 
сами занимались музыкой. Въ К. Лагерской школѣ ученицы 
также практически занимались разведеніемъ овощей па принад
лежащемъ школѣ участкѣ и уходомъ за садовыми деревьями. Но 
за то въ К. Лагерской школѣ прекрасно поставлено рукодѣліе. 
Ученицы, подъ руководствомъ опытной учительницы, изучаютъ 
всѣ виды шитья и кройки платьевъ, наиболѣе необходимыхъ въ 
деревенскомъ быту. Въ послѣдній годъ они изучили искусство 
вязать рыболовныя сѣти, соотвѣтственно мѣстнымъ требованіямъ, 
такъ какъ К. Лагери находятся при заливѣ р. Днѣпра и боль
шинство ученицъ по происхожденію принадлежатъ къ при- 
днѣпровскимъ селамъ, гдѣ ихъ родители или односельчане заии 
маются рыболовствомъ.

Практическія занятія учениковъ и ученицъ второклас
сныхъ школъ въ образцовыхъ классахъ.

Практическія занятія учащихся велись только въ Софіевской 
и К.-Лагерской школахъ. Въ Таганашской же они не велись, 
такъ какъ въ школѣ не было 3-то отдѣленія, въ которомъ по 
программѣ преподается дидактика и назначены практическіе 
уроки. Порядокъ занятій практическими уроками въ той и другой 
школѣ былъ слѣдующій. Послѣ ознакомленія на урокахъ дидак
тики съ разными способами преподаванія и объясненія значенія 
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ихъ, учитель дидактики, а впослѣдствіи учитель каждаго предмета 
давалъ въ образцовомъ классѣ въ присутствіи всѣхъ учениковъ 
3-го отдѣленія примѣрный урокъ, одинъ или два; затѣмъ учи
тель дидактики, но соглашенію съ учителемъ предмета, пред
лагалъ ученику дать подобный же практическій урокъ на задан
ную тему, разрабатывалъ съ нимъ планъ урока и заставлялъ 
ученика составить подробный конспектъ урока, который и давал
ся практикантомъ въ присутствіи товарищей. Въ облегченіе труда 
для практиканта и могущаго произойти во время урока замѣша
тельства, обыкновенно на каждый практическій урокъ назначалось 
по два практиканта, которые совмѣстно или отдѣльно разрабаты
вали конспектъ урока на одну и ту же тему. Выполненіе урока 
велось съ начала однимъ практикантомъ, потомъ другимъ. 
Присутствующіе на урокѣ товарищи отмѣчали у себя хорошія 
стороны и недостатки урока На ближайшемъ урокѣ въ тотъ же 
день или вскорѣ послѣ урока въ классѣ 3-го отдѣленій учитель 
дидактики подвергалъ критическому разбору анный практикантами 
урокъ, причемъ каждый изъ товарищей или нѣкоторые изъ нихъ 
высказывали свои замѣчанія, а практиканты защищали или объяс
няли данный ими урокъ. Въ заключеніе самъ учитель произ
носилъ свое сужденіе о достоинствѣ или недостаткахъ урока. 
Какъ замѣчанія товарищей, такъ и возраженія практикантовъ 
были чужды всякихъ придирокъ, оскорбительныхъ выраженій и 
пристрастія, па что особенно обращалъ вниманіе преподаватель.

Кромѣ учениковъ и ученицъ 3-го отдѣленія на практиче
скихъ урокахъ присутствуютъ, въ качествѣ дежурныхъ,- по 
двое учащихся изъ 2-го отдѣленія Привлеченіе учащихся 2-го 
отд. къ дежурству въ образцовомъ классѣ имѣетъ цѣлію зара
нѣе знакомить ихъ съ практическими уроками и главнымъ об
разомъ . съ дисциплиной и порядками обученія въ начальной 
школѣ. Дежурные помогаютъ учителю обрзцоваго класса въ 
наблюденіи за порядкомъ, раздаютъ и собираютъ тетради, иногда 
даже помогаютъ въ передачѣ объясненій учителя ученикамъ 
разсѣяннымъ, малопонимающимъ. На перемѣнахъ оНи наблюдаютъ 
за учениками всего класса; въ классѣ слѣдятъ за освѣженіемъ 
воздуха, за возстановленіемъ чистоты. Но сознанію учителей 
образцовыхъ классовъ, введеніе такихъ дежурныхъ очень много 
помогаетъ имъ въ занятіяхъ въ классахъ. Не безполезно оно и 
для самихъ учащихся, какъ приготовленіе къ учительству.

Общежитія при второклассныхъ школахъ. Размѣръ 
платы за содержаніе. Строй жизни въ общежитіяхъ. 

Здоровье воспитанниковъ.
Всѣ обучающіеся во второклассныхъ школахъ живутъ въ 

общежитіяхъ, за исключеніемъ немногихъ приходящихъ. Въ 
Софіевской школѣ приходящихъ было 2, изъ мѣстныхъ жителей; 
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въ Таганашской тоже 2, а въ Казачье-Лагерской 14. Причиной 
значительнаго числа приходящихъ въ К.-Лагерской школѣ слу
жила чрезмѣрная тѣснота помѣщеній. Новый корпусъ для расши
ренія школы начатъ постройкой только съ весны 1907 гола и 
не могъ быть оконченъ къ началу слѣдующаго учебнаго года. И 
потому учащимъ и учащимся пришлось тѣсниться въ двухъ не
большихъ зданіяхъ, а тѣхъ, которымъ не было мѣста въ обще
житіи и имѣли въ селеніи ближайшихъ родственниковъ, Совѣтъ 
школы удалилъ на квартиры къ лицамъ благонадежнымъ. ІІо 
здѣсь слѣдуеть сказать, что, по замѣчанію Совѣта, живущіе 
на квартирахъ стоятъ ниже и по поведенію и по успѣхамъ, 
чѣмъ живущіе въ интернатѣ, такъ какъ они значительную часть 
дня находятся внѣ надзора учащихъ, да и не могутъ пользоваться 
помощію учащихъ на вечернихъ запятіяхъ, хотя имъ и не воз
браняется приходить по вечерамъ въ общежитіе, но часто отда
ленность квартиры или неблагопріятная погода мѣшаетъ многимъ 
изъ приходящихъ пользоваться даваемымъ позволеніемъ.

Размѣръ платы за содержаніе въ общежитіи въ Софіевской 
и К.-Лагерской школахъ съ настоящаго года увеличенъ на 5 р., 
съ разрѣшенія Епархіальнаго Совѣта, вслѣдствіе непомѣрно 
увеличившейся дороговизны на всѣ предметы потребленія. Такимъ 
образомъ плата за содержаніе въ Софіевской школѣ увеличена 
до 55 р., въ К.-Лагерской до 50 р., а въ аганашской оставлена 
прежняя плата 60 р., какая была назначена съ самаго начала.

Строй жизни въ общежитіяхъ второклассныхъ школъ оста
вался тотъ же, какой описанъ и въ отчетѣ за 1903 —4 учебный 
годъ (См. 55—58 стр. отчета или Гаврич. Епархіальн. Вѣдом. за 
1905 г. № 7). Но такъ какъ въ Софіевской школѣ почти весь 
личный составъ служащихъ, начиная съ о. завѣдующаго, измѣ 
нился съ начала года, то епархіальный наблюдатель считалъ 
нужнымъ предложить Совѣту школы составить новое росписаніе 
ежедневнаго порядка жизни учениковъ, будничнаго и празднич
наго, и, разсмотрѣвъ оное, предложилъ Совѣту руководствоваться 
этимъ росписаніемъ въ продолженіе всего учебнаго года. Гакое 
же росписаніе возобновлено и въ Таганашской школѣ. Отъ него 
не отличается и росписаніе порядка жизни въ К.-Лагерской 
школѣ.

Здоровье воспитанниковъ и воспитанницъ второклассныхъ 
школъ въ продолженіи всего учебнаго года было вполнѣ удовлетво
рительно. Обыкновенныя простудныя болѣзни въ осеннее и 
зимнее время, происходившія отъ свойственной дѣтямъ неосто
рожности и не вполнѣ удовлетворительной одежды и обуви, не 
были продолжительны и не сопровождались печальными послѣд
ствіями. Въ прежніе годы, въ случаѣ появленія опасной болѣзни, 
при недостаткѣ особаго помѣщенія для больницы, начальство 
школы отправляло больного или больную къ родителямъ, а въ 
Софіевской школѣ иногда въ Каховскую земскую больницу. Въ 
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настоящемъ году случаевъ такого отправленія больныхъ изъ 
общежитія не было. Больныхъ изолировали отъ здоровыхъ и 
употребляли домашнія средства противъ появившейся болѣзни. 
Когда же эти мѣры оказывались недостаточными, тогда пригла
шали мѣстнаго фельдшера, который присылалъ нужное лекарство 
и указывалъ средства леченія. Эпидемическихъ болѣзней не по
являлось въ интернатахъ, не смотря на то, что кругомъ эти 
болѣзни свирѣпствовали. Такое благопріятное состояніе здоровья 
учащихся второклассныхъ школъ нужно приписать, конечно, 
особенной заботливости о. о. завѣдующихъ и старшихъ учителей 
и учительницъ въ школахъ. Не говоря о постоянныхъ предосте
реженіяхъ, дѣлаемыхъ учащимся лицами надзора, можно было 
всегда замѣтитъ отеческое вниманіе къ заболѣвающимъ, кото
рое выражалось обыкновенно въ томъ, что сами эти лица укла
дывали больныхъ въ постель, осматривали горло, кожу, измѣряли 
температуру, растирали мазью, прикладывали компрессы и упо
требляли другія фельдшерскія средства къ возстановленію здоровья 
заболѣвшаго. Къ числу предохранительныхъ мѣръ противъ забо
лѣваній нужно отнести заботы надзирающихъ лицъ о поддержаніи 
чистоты и порядка въ классахъ, спальняхъ и другихъ помѣще
ніяхъ интернатовъ, освѣженіе воздуха, уборку всѣхъ помѣщеній, 
хорошій столь и вообще правильный образъ жизни. Въ Софіев- 
ской школѣ, кромѣ того, съ настоящаго учебнаго года на мѣст
ныя средства устроена на училищномъ дворѣ гимнастика, на 
которой учащіеся въ свободное время, подъ надзоромъ одного 
изъ учителей, совершаютъ гимнастическія упражненія.

Здѣсь не могу не упомянуть о томъ, что съ настоящаго, 
т. е. отчетнаго года, по просьбѣ о. завѣдующаго школой и 
Совѣта, въ Софіевской школѣ, по примѣру Казачье-Лагерской, 
нанята особая экономка, которой предоставлено завѣдываніе 
всѣмъ хозяйствомъ школы. Средства на наемъ экономки изыс
каны о. завѣдующимъ,—и самъ завѣдующій принялъ на себя 
обязанность постояннаго контроля надъ дѣйствіями экономки. 
Цѣлесообразность этой мѣры и очевидная польза подтверждена 
хотя непродолжительнымъ, но вѣрнымъ опытомъ. Обратиться къ 
этой мѣрѣ пришлось потому, что всѣ продукты для стола и 
употребленія въ школѣ пріобрѣтаются въ ближайшемъ къ школѣ 
мѣстечкѣ Каховкѣ, въ 12 верстахъ отъ Софіевки. Старшій 
учитель, въ прежнее время завѣдывавшій хозяйствомъ, или о. 
завѣдующій, отправляясь въ Каховку за покупкою припасовъ, 
должны были отвлекаться отъ прямыхъ своихъ обязанностей, что 
не всегда было удобно. Кромѣ того, старшій учитель, какъ 
человѣкъ молодой и малоопытный, не могъ съ пользою дѣлать 
надлежащія распоряженія по хозяйству, а въ нѣкоторыхъ стать
яхъ оказывался совершеннымъ профаномъ, напр. по заготовкѣ 
запасовъ на зиму, по наблюденію за цѣлостію и починкой бѣлья, 
за печеньемъ хлѣбовъ и под. Притомъ же въ Софіевкѣ нѣтъ 



ни лавокъ, ни базаровъ, ни другихъ торговыхъ и заготовочныхъ 
учрежденій, гіѣ можно было бы пріобрѣтать нужные продукты. 
Тѣми же соображеніями руководствовался и Совѣтъ К.-Лагерской 
школы, нанимая для школы экономку, которая завѣдываетъ 
всѣмъ хозяйствомъ школы: потому что и Казачьи Лагери нахо
дятся въ такомъ же положеніи, какъ и Софіевка, по отношенію 
къ пріобрѣтенію нужныхъ для школы продуктовъ. Тамъ все 
пріобрѣтается изъ г. Алешекъ, въ 2 отъ К. Лагерей, или 
даже изъ Херсона по Днѣпру, въ 45 верстахъ. Въ болѣе удобномъ 
положеніи находится Таганашская школа, потому что Таганашъ 
находится при желѣзной дорогѣ, по которой доставляются разные 
необходимые продукты. По и тамъ нуженъ опытный глазъ хозяйки, 
должность которой до сихъ поръ безмездно исполняла учитель
ница образцовой школы, что возможно было при неполномъ со
ставѣ школы и небольшомъ количествѣ учащихся.

Въ заключеніе считаю долгомъ свидѣтельствовать объ очень 
усердной и полезной дѣятельности о. о. завѣдующихъ школами: 
Казачье-Лагерскою—свящ, Михаила Стрѣльбицкаго и Софіев- 
скою—свящ. Михаила Заводовскаго, Послѣдній, не смотря на 
свое недавнее поступленіе въ должность завѣдующаго, успѣлъ 
обратить вниманіе на всѣ стороны школьной жизни и съ отече
скимъ вниманіемъ заботится объ успѣхѣ и процвѣтаніи школы. 
Изъ другихъ служащихъ особенно заслуживаютъ вниманія и по
ощренія труды старшаго учителя Таганашской школы Владиміра 
Иванова и старшей учительницы К.-Лагерской школы М«/>г'и 
Ровинской.

VII.
Надзоръ за церковными школами. 
Посѣщеніе школъ наблюдателями, 
членами Епархіальнаго Уч и л и щн а г о 
Совѣта и другими лицами. Ревизія 

отдѣленій.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, о. о. уѣздные наблюдатели 

обязательно посѣщали всѣ школы своихъ уѣздовъ не менѣе 
двухъ разъ въ теченіи учебнаго года. Только Днѣпровскій уѣзд
ный наблюдатель не успѣлъ этого сдѣлать по причинѣ поздняго 
вступленія въ эту должность. Прежній наблюдатель этого уѣзда, 
священникъ Мелетій Щѳпинскій, съ разрѣшенія Его Преосвящен
ства, въ сентябрѣ м. отправился въ С.-Петербургъ для поступленія 
въ духовную Академію, а назначенный на его мѣсто священ
никъ ІІиканоръ Саговскій вступилъ въ должность наблюдателя 
только въ ноябрѣ м., такъ что при разбросанности и обширности 
Днѣпровскаго уѣзда, не успѣлъ осмотрѣть большей части цер
ковныхъ школъ болѣе одного раза. Епархіальный наблюдатель 
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осмотрѣлъ всѣ школы Симферопольскаго, Евпаторійскаго, Пере
копскаго и Ялтинскаго уѣзда, часть школъ Бердянскаго, Мелито
польскаго и Севастопольскаго района. Мѣстныя Симферопольскія 
школы онъ посѣтилъ въ теченіи года нѣсколько разъ, а также 
4 раза посѣтилъ Таганашскую второклассную, съ цѣлію установ
ленія надлежащаго порядка занятій въ этой школѣ и руководства 
новыми учителями. На экзаменахъ во всѣхъ трехъ второклас
сныхъ школахъ онъ также былъ.

При ревизіи школъ епархіальный и уѣздные наблюдатели 
обращали особенное вниманіе на правильную постановку препо
даванія, па методы обученія и на выполненіе учащими программъ 
соотвѣтственно времени курса. Если замѣчалось гдѣ отступленіе 
отъ установленнаго порядка, неумѣнье учителя вести преподаваніе 
соотвѣтственно . требованія методики, или же отсталость въ 
выполненіи программъ, пропуски положеннаго но программѣ 
отдѣла, или вообще неправильность въ дѣлѣ ученія: тогда наблю
датели старались объяснить и указать учителю замѣченную 
неправильность и давали должное направленіе его занятіямъ. От
носительно исправности въ веденіи своего дѣла учителями наблю
датели провѣряли по журналамъ записи уроковъ, пересматривали 
диктовки и тетради учениковъ, присутствовали на урокахъ 
учителей и въ случаѣ надобности сами давали примѣрный урокъ 
по тому или другому предмету, особенно когда видѣли, что 
начинающій или малоопытный учитель не можетъ надлежащимъ 
образомъ вести уроки. Епархіальный наблюдатель давалъ такіе 
же примѣрные уроки во всѣхъ второклассныхъ школахъ и въ 
нѣкоторыхъ одноклассныхъ.

Члены Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и члены отдѣле
ній присутствовали на экзаменахъ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ и такимъ образомъ удостовѣрялись въ успѣшности уча
щихся по всѣмъ предметамъ. Отчасти по невозможности для на
блюдателей присутствовать на экзаменахъ во всѣхъ школахъ сво
его района, такъ какъ экзамены производятся почти вездѣ въ 
одно время на небольшомъ промежуткѣ 2—3 недѣль, -отчасти 
изъ желанія ознакомить всѣхъ членовъ отдѣленій и совѣта съ 
ходомъ дѣла во всѣхъ школахъ,—обыкновенно предсѣдателями 
экзаменаціонныхъ коммиссій назначаются члены Совѣта и отдѣ
леній, и между ними преимущественно свѣтскіе, не принадлежа
щіе къ духовенству. Послѣднее дѣлается еще и съ цѣлію огра
жденія церковныхъ школъ отъ неправильныхъ нареканій и подо
зрѣній, что въ нихъ все идетъ черезчуръ плохо, что церковныя 
школы стоятъ далеко не на высотѣ . подобающаго начальнымъ 
школамъ положенія. Къ счастію, мы имѣемъ отъ многихъ быв
шихъ на экзаменахъ свѣтскихъ членовъ отдѣленій, земскихъ на
чальниковъ, членовъ земскихъ управъ и другихъ лицъ, очень 
лестные отзывы о произведенныхъ ими экзаменахъ и обнаружен
ныхъ успѣхахъ учащихся, что служитъ лучшимъ доказатель
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ствомъ неправильности всѣхъ нападокъ и обвиненій, возводимыхъ 
на церковную школу.

При посѣщеніи школъ епархіальный наблюдатель произво
дилъ и ревизію отдѣленій. Такъ, въ истекшемъ году произведе
на ревизія отдѣленій Евпаторійскаго, Перекопскаго, Ялтинскаго 
и Бердянскаго. Изъ ревизіи оказалось, что во всѣхъ отдѣлені
яхъ дѣла велись правильно, хотя и не всегда своевременно. Въ 
Евпаторійскомъ отдѣленіи замѣчено, что уѣздный наблюдатель 
не всегда былъ приглашаемъ въ тѣ засѣданія, въ которыхъ 
обсуждался вопросъ о перемѣщеніяхъ и назначеніяхъ новыхъ 
учителей, что возбуждало иногда неудовольствіе со стороны на
значаемыхъ и жалобы на намѣренное удаленіе отъ засѣданій со 
стороны уѣзднаго наблюдателя. Во избѣжаніе этихъ пререканій 
между о. предсѣдателемъ отдѣленія и о. уѣзднымъ наблюдателемъ, 
Его Преосвященствомъ сдѣлано въ концѣ года распоряженіе о 
выборѣ для Евпаторійскаго уѣзда отдѣльнаго наблюдателя, такъ 
какъ до сихъ поръ для Евпаторійскаго и Перекопскаго уѣздовъ 
былъ одинъ общій наблюдатель, жившій въ г. Перекопѣ.

Бросая взглядъ на прожитый годъ въ жизни церковныхъ 
школъ, мы съ полною увѣренностію можемъ назвать его благо
получнымъ. Возбужденное въ предшествующій годъ волненіе въ 
общественной жизни, коснувшееся и нашихъ школъ, замѣтно 
улеглось и почти не нарушало мирной жизни церковныхъ школъ. 
Тѣмъ не менѣе нѣкоторые единичные случаи, обнаружившіе вра
ждебное настроеніе не только отдѣльныхъ лицъ, но и цѣлыхъ 
обществъ, противъ церковной школы, показывали, что волненіе 
не прекратилось, а обратилось въ глухое, подпольное движеніе, 
имѣющее цѣлію изъять начальныя школы изъ рукъ духовенства, 
устранить священниковъ отъ руководства воспитаніемъ народа и 
передать оное въ руки тѣхъ пепризванныхъ просвѣтителей, ко
торые нѳ признаютъ надобности ни въ свѣтѣ Евангелія, или въ 
руководствѣ Церкви, а хотѣли бы жить по стихіямъ міра сего 
Но будемъ надѣяться, что русскій народъ еще не настолько за
былъ священныя исконныя преданія своихъ предковъ, чтобы по
вѣрить всякаго рода агитаторамъ,—и что Господь, хранившій 
Святую Русь въ годы тяжелыхъ испытаній и враждебныхъ настрое
ній, не допуститъ восторжествовать врагамъ истины и добра надъ 
тѣмъ, что составляло до сихъ поръ достоинство и славу русска
го народа. Мы вполнѣ увѣрены, что пастыри Церкви, очень хо
рошо понимающіе тѣсную связь между религіознымъ настроеніемъ 
народа и правильнымъ положеніемъ церковныхъ школъ, употре
бятъ всѣ усилія къ тому, чтобы поддержать ихъ и сдѣлать ихъ 
дѣйствительно церковными, могущими воспитывать народъ въ ду
хѣ церковности. А епархіальное и вообще высшее начальство, 
всегда отзывчивое на всѣ добрыя стремленія и духовенства и на
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рода, не оставитъ безъ своего вниманія и поощренія ихъ труды 
и начинанія на пользу церковныхъ школъ.

Таврическ и Епархіальный наблюдатель Александръ Ивановъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Симферополь—Крымъ.

Электро и водолѣчебница
съ постоянными кроватями.

Доктора И М. Пласкова (Александро-Невская ул , 
противъ собора) функціонируетъ круглый годъ.

Ежедневный пріемъ больныхъ двумя врачами по 
нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ отъ 9 ч. до 

1 часу дня и отъ 5 до 7 ч. вечера.
Лицамъ духовнаго званія дѣлается уступка. 

Проспекты высылаются безплатно. 20—8
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